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ТЕМА 1 

 

Воспитание вежливости 

 
 Вежливость является одним из показателей культуры человека. Она основана на 

чутком и внимательном отношении к людям и проявляется в уважении,  приветливости, 

внимательности, заботливости к ним. Вежливость украшает действия человека и является 

одной из наиболее привлекательных черт человеческого характера. 

Какие привычки и нормы поведения необходимо прививать детям, чтобы 

воспитать их вежливыми? 
С самых ранних лет детей необходимо приучать выполнять элементарные правила 

вежливости: 

 1. Здороваться, прощаться, приветствовать родных, знакомых, товарищей и друзей 

не только дома, но и в детском саду, в общественных местах. 

 2. Извиняться за причиненную неприятность: ”Извините, пожалуйста”, ”Простите, 

пожалуйста”. 

 3. При обращении с просьбой говорить: ”Пожалуйста”, ”Будьте добры” и т.д. 

 4. Благодарить взрослых и товарищей за оказанную услугу, помощь словами: 

”Спасибо”, ”Благодарю вас”. 

 5. Старательно выполнять просьбы и указания взрослых. 

 6. Обращаться ко всем взрослым на “вы”, называть взрослых по имени и отчеству, 

товарищей называть по именам. 

 7. Уважать труд взрослых: не портить, не пачкать одежды, вещей; вытирать ноги о 

коврик у входа , помогать взрослым, заботиться о младших братьях. 

 8. Делать всё старательно, всегда всё убирать за собой (одежду, игрушки) . 

 9. Не вмешиваться в разговор взрослых. 

 10. При обращении ко взрослым говорить: “Разрешите спросить”, ”Скажите, 

пожалуйста” и т.д.; охотно отвечать на вопросы взрослых, не быть назойливым, не 

прерывать взрослых во время разговора, слушать до конца. 

 11. Не шуметь, если дома или у соседей кто-либо отдыхает или болен. 

 12. Не бегать, не прыгать и не кричать в общественных местах. 

 13. Вежливо вести себя на улице: говорить не громко, ходить спокойно,  ходить по 

тротуару, не задевая прохожих, не размахивать руками. 

 14. Прежде чем войти в чужую комнату, постучаться. 

 15. Благодарить за еду, при выходе из-за стола ставить стул на место. 

 16. Старший дошкольник должен оказывать внимание и услуги взрослым: 

 уступить место, поднять упавшую вещь, оказать посильную помощь 

Как надо воспитывать у детей вежливость? 
Как радостно видеть вежливых и воспитанных детей! 

Приятно, когда ваш ребенок здоровается с соседями, с родными, знакомыми, с 

воспитателями, с детьми, на ночь перед сном не забывает пожелать спокойной ночи, 

говорит спасибо, подаёт старшим стул. 

Но все это требует очень много внимания и большой работы с ребёнком. 

Дорогие родители, помните: 
1. Прежде всего самим взрослым надо быть вежливыми друг с другом - это один из 

самых  сильных и верных способов воспитания вежливости у детей. 

2. Установите за ребёнком контроль, т.к. отсутствие требовательности и контроля 

за  поведением детей приводит к распущенности. 



3. Используйте все удобные случаи  поупражнять ребёнка в правильном поведении: 

семейные праздники, дни рождения, поездки в гости и др. 

4. У маленьких детей навыки проявления уважения к людям можно воспитать 

очень рано и легко, т.к. они ещё не стесняются учиться умению здороваться, извиняться, 

говорить “пожалуйста”, они воспринимают эти упражнения как игру  ( уступить место 

взрослому, поднять уроненную вещь). В то же время к этим правилам поведения они 

относятся серьёзно и старательно выполняют указания. 

5. Требуя от ребёнка определённых действий, нельзя сводить воспитание к простой 

дрессировке, иначе ребёнок привыкнет всё делать без  чувств. 

6. Ребёнку следует объяснить, почему надо поступать так, а не иначе (например, 

прежде чем войти, постучаться), чтобы он всё делал осознанно. 

7. Всегда  надо оценивать поступки ребёнка, похвала и осуждение - сильные 

воспитательные средства. Но и сильно захваливать ребёнка не стоит. 

8. Хорошим средством воспитания  правильного поведения является детская 

литература. Художественные образы сказок, рассказов действуют на маленького ребёнка 

сильнее, чем любые представления. Герои книг вызывают у ребёнка определённые 

чувства: негодования, сочувствия, восхищения. Книга помогает ребёнку разобраться , что 

хорошо и что плохо. 

9. Не допускайте уговоров и упрашивания. С самого раннего возраста ребёнок 

должен знать слово “нельзя” и подчиняться ему. Спокойно, но твёрдо изо дня в день 

повторяйте определенные требования к ребенку, и он привыкнет им подчиняться. 

10. Следите за своими поступками , не срывайте зла на детях, не злословьте при 

детях, приучайте сдерживать себя, своим  поведением  показывайте пример скромности, 

честности и  доброжелательности. 

11. Интересуйтесь поведением своих детей в детском саду. 

12. Не проходите мимо ребенка, нарушающего правила поведения, остановите его, 

сделайте замечание. 

Прочитайте эти книги детям:    В.Осеева “Волшебное слово”,  В.Осеева “Синие 

листья”,  Н.Носов “Огурцы”,  В.Маяковский “Что такое хорошо и что такое плохо”, 

 С.Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, Н.Артюхова “Трудный вечер”,  “Бабушка и 

внук”,  “Мяч и песочные пироги” и др. 
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ТЕМА 2 

 

Жестокость и дети 
 

Сталкиваясь с проявлениями жестокости у ребенка, взрослые часто теряются. 

Действительно, как можно представить, что улыбающийся малыш с ямочками на 

щечках способен мучить котят и щенков, бросаться камнями в птиц, делать больно 

тому, кто слабее него? Однако подобное поведение встречается довольно часто. Почему 

маленькие дети бывают жестокими? И главное, как вести себя с ними родителям и 

воспитателям? 

Почему дети бывают жестокими 

«Если человека учат добру — учат умело, 

умно, настойчиво, требовательно, в результате 

будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и 

так), в результате будет зло». 

В.А. Сухомлинский 

Агрессия есть в каждом из нас. Это 

свойство личности необходимо человеку для 

защиты себя и своих близких. С возрастом человек 

учится контролировать свои негативные эмоции, 

но ребенок, который только начинает познавать мир, не способен справиться с этим 

самостоятельно. Ему необходима помощь самых близких людей — мамы и папы, которые 

научат его справляться со своими чувствами, объяснят, как нужно поступать, а как 

недопустимо. 

Жестокость маленьких детей кардинально отличается от жестокости подростков. В 

большинстве случаев дошкольники не понимают, что причиняют боль, и не сознают 

последствий своих поступков. Это определенный этап взросления. Кроме того, если на 

поведение школьника сильно влияет агрессивная внешняя среда (телевидение, 

компьютерные игры, Интернет, негативные процессы в обществе и проч.), то 

дошкольники в силу возраста пока еще избавлены от такого влияния. У них на первом 

плане семья и ближний круг, в котором они вращаются. 

Очень важно правильно реагировать на жестокое поведение ребенка. С одной 

стороны, его нельзя игнорировать, а с другой — суровое наказание может привести к еще 

более серьезным проблемам. Для лучшего понимания ситуации необходимо знать 

причины таких поступков. Неосознанная жестокость у детей может быть обусловлена 

рядом факторов. Рассмотрим их подробнее. 

Любопытство и непонимание. Детям хочется узнать, как устроен мир, они 

исследуют окружающие их объекты, чтобы понять и изучить, им очень важно узнать, что 

находится внутри машинки, куклы, неваляшки. Такому «изучению» подвергается все, что 

заинтересовало ребенка. Пока еще он не видит разницы между живым существом и 

игрушкой. Ребенок не понимает, что птичке, котенку, бабочке может быть больно, и 

причиняет им вред неосознанно, по незнанию. Задача взрослых — вложить в него эти 

знания. 

Подражательство. Малыши изучают не только объекты окружающего мира. Их 

внимание привлекают разные модели поведения, которые они примеряют на себя 

примерно так же, как мы примеряем одежду. Дети перенимают поступки взрослых и 

сверстников, подражают героям мультфильмов, книг, игр. Такая имитация необходима им 

для понимания того, как вести себя в разных ситуациях. 

Компенсация или месть. Часто родители и воспитатели замечают, что ребенок 

«наказывает» игрушки. Он ругает их за те или иные «проступки» либо черты характера, 



может применять к ним и физическое наказание. Иногда он переносит подобные действия 

с игрушек на домашних животных или младших детей в семье. В большинстве своем это 

связано с поведением взрослых по отношению к нему. Иногда он так компенсирует обиду, 

нанесенную ему сверстниками. В этом случае жестокое поведение позволяет ему 

почувствовать себя сильным, могущественным, неуязвимым. Это способ 

самоутверждения, а также возможность выместить свою злость на тех, кто не может 

ответить. 

Привлечение внимания или 

манипуляция. В книге А. Луговской, О. Шевниной 

«Давай дружить!» приводится пример жестокого 

поведения ребенка, обусловленного желанием 

заслужить мамину любовь: мальчик мучил котят, 

потому что мама неоднократно говорила при нем, что 

ненавидит кошек. 

Подобными действиями дети пытаются 

привлечь к себе внимание взрослых, когда им не 

хватает родительской любви. Возможно, ребенок 

просто пытается привлечь внимание взрослых к своим проблемам или заставить их 

сделать для него что-либо. В данном примере прослеживается еще один аспект— 

агрессивные высказывания взрослых повышают агрессию у детей. 

Протест. Ребенок может проявлять жестокость в ответ на ущемление важных для 

него потребностей: предположим, у него отобрали какую-то важную для него вещь, 

вторглись в его личное пространство, сломали его творение и т. д. 

Желание быть, как все. Даже у маленьких детей может проявляться так 

называемый стадный инстинкт (совершение жестоких поступков как результат 

коллективных действий). Ребенок, возможно, и не хочет причинять боль другим, но 

переступает через себя, потому что так делают все в его компании. 

Семейная модель поведения. В дошкольном возрасте основным источником 

знаний для детей является семья. Примеры агрессивного поведения, одобрение и 

оправдание жестокости, применение к ребенку физических наказаний формируют у него 

агрессивную модель поведения. С большой долей вероятности можно утверждать, что 

именно такую схему отношений он будет применять и к другим. 

Выброс энергии. Часто вспышки агрессивного поведения напрямую 

спровоцированы установками или запретами взрослых. У детей, особенно у активных, 

накапливается много энергии, которая обязательно должна расходоваться. 

Согласно первому закону физики энергия не исчезает бесследно, а ведь у ребенка 

ее предостаточно. Если запрещать детям играть, бегать, прыгать и даже шуметь и галдеть, 

то непременно столкнешься с детской агрессией. Организм ребенка найдет именно такой 

выход из положения, чтобы не «взорваться» от переизбытка энергии. 

Иногда дети совершают жестокие поступки без видимых на то причин. Самой 

целью подобного поведения является осознанное причинение вреда, ребенок намеренно и 

хладнокровно получает удовольствие от причинения боли живому существу. В этом 

случае необходимо обратиться к специалисту (психологу, неврологу, психиатру), который 

поможет найти причину и скорректировать поведение дошкольника. 

Как предотвратить проблему детской жестокости? 

Совершенно неверным является мнение о том, что жестокость и агрессия 

свойственны только детям из неблагополучных семей. Эта проблема может прийти в 

любой дом, поэтому работу по профилактике жестокости нужно начинать с самого 

раннего возраста, ведь воспитать доброго, чуткого ребенка, который всегда протянет руку 

помощи нуждающимся и не обидит слабого, — мечта любого родителя. 

Приведем рекомендации, которые позволят предотвратить в будущем проблемы, 

причиной которых могут являться жестокость и агрессия ребенка. 



Как избежать проблемы, связанной с жестокостью ребенка: 

• с самого раннего возраста используйте любую возможность, чтобы показать и 

рассказать ребенку правила поведения в этом мире. Это постоянная и непрерывная 

работа; 

• показывайте пример своим поведением. Родители для малыша— единственный 

бесспорный авторитет, поэтому важно, чтобы ваши слова не расходились с делами; 

• говорите ребенку о своей любви, хвалите его за добрые дела, даже если они 

кажутся незначительными; 

• постарайтесь, чтобы ребенок не видел агрессивной модели поведения ни в 

реальности, ни по телевизору, ни в Интернете; 

• рассказывайте ему о замечательных животных и их героических поступках, о том, 

что нужно беречь и охранять все живое вокруг; 

• рассказывайте ребенку о том, что нужно прощать других, тех, кто вольно или 

невольно обидел его. Такие разговоры положительно влияют на характер малыша и 

формируют у него правильное отношение к жизни и окружающим; 

• обращайте внимание ребенка на то, что все люди разные. Они могут выглядеть 

по-другому, разговаривать не так как он, думать иначе, но все мы живем на одной планете 

и должны уметь любить и уважать друг друга; 

• найдите ребенку интересное занятие, в котором он сможет проявить себя. 

Таковым может быть спорт, игры, творчество и т. д.; 

• показывайте хорошие добрые мультфильмы и кинофильмы, слушайте вместе с 

ним детские песни; 

• читайте и обсуждайте с ребенком книги. Пусть в сказках всегда побеждает добро! 

Рассуждая о поступках сказочных героев, можно привести примеры из жизни, 

поинтересоваться мнением самого ребенка. Это поможет сформировать у него понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо. 

В современном обществе человеческая жестокость стала проблемой № 1. Газеты, 

телевидение, Интернет ежедневно доказывают нам этот факт. Только сами люди 

выбирают — жить в жестоком мире или пытаться изменить его. Сделать это достаточно 

просто: с самого раннего детства не допускать проникновения злобы, ненависти, агрессии 

в жизнь детей. Если каждый взрослый будет учить ребенка добру, то такое понятие, как 

жестокость, просто исчезнет. 

Как справиться с детской жестокостью? 

Если проблема появилась, прежде всего нужно успокоиться, не паниковать и не 

выискивать в ребенке демонические черты, предполагая самое худшее. Это может 

усугубить ситуацию и решить ее без специалиста будет сложно. В то время как любое 

отклонение в поведении ребенка— это сигнал о помощи, которую необходимо оказать 

своевременно. Так с чего же начать? 

1. Не игнорировать. 
Не закрывать глаза на жестокость ребенка. Не оправдывать его поступки, опасаясь 

обвинения в собственной несостоятельности и беспомощности. Если проблему 

игнорировать, то изменения в его личности могут стать необратимыми. 

2. Выяснить причину. 
Дети по своей сути очень отзывчивые существа, в них нет злости, они не желают 

причинять боль. Поэтому каждое проявление жестокого поведения имеет свои причины. 

Их нужно понять и устранить. 

3. Дать негативную оценку. 
Застав малыша на «месте преступления», следует вести себя очень строго и сурово. 

Он должен понять — его поведение недопустимо и родители очень огорчены. 

4. Педагогически наказать. 
Каждое недопустимое действие ребенка должно находить ответное 

противодействие у родителей. Однако физические наказания не только не решают 



проблему, но и являются одной из причин детской жестокости. Поэтому рекомендуется 

искать педагогически оправданные наказания. Например: замечание, выговор, лишение 

чего-то приятного и т. д. Вид наказания выбирается в зависимости от тяжести проступка. 

5. Проанализировать стиль семейных отношений. 
В дошкольном возрасте влияние семьи на поступки ребенка особенно сильно. 

Вероятность его агрессивного и жестокого поведения зависит от того, видит ли он 

проявления агрессии дома. Важно стараться управлять своими негативными эмоциями, 

учитывать то, что крик, оскорбления, одобрение жестокости, повышение голоса тоже 

являются проявлением агрессии. 

6. Уделить достаточно внимания. 
Ребенку очень важно слышать от родителей, что его любят. Поэтому важно не 

упускать ни одной возможности напомнить ему о том, что папа и мама счастливы быть 

родителями такого замечательного ребенка, как он, и гордятся им. Важно выслушивать 

его проблемы, какими бы мелкими они ни казались. Ребенку просто необходимы мнение 

или совет родителей. 

7. Объяснять. 
Маленький ребенок практически ничего не знает об этом мире. Он не понимает, 

почему одно делать можно, а другое нельзя. Родителям нужно все объяснить ему. Если не 

оговорить с ним причины запретов, то само по себе это воздействие может быть 

абсолютно бессмысленным. 

8. Хвалить. 
Важно отмечать и поддерживать любые положительные действия и качества 

ребенка. Это сформирует у него четкое представление о том, что быть добрым, чутким— 

хорошо, а жестоким, злым — плохо. 

9. Предоставить возможность выплеснуть эмоции другим способом. 
Иногда ребенку просто необходимо выплеснуть свои чувства. Следует показать 

ему конструктивные способы выражения гнева и агрессии: устроить бой с боксерской 

грушей; скомкать, выбросить, разорвать несколько листков бумаги; нарисовать свой гнев 

и т. д. 

10. Набраться терпения. 
Детская жестокость — проблема серьезная. Одним словом или одним действием 

она не решается. Постепенно, если взрослые постоянно ведут работу в этом направлении, 

ребенок поймет, что такое хорошо и что такое плохо. 

В заключение приведем список литературы для родителей и воспитателей, которая 

позволит больше узнать о затронутой проблеме и вариантах ее решения. 

 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3 
 

 

Как на самом деле любить своих детей 
 

Книгу под таким названием выпустил известный американский детский психиатр 

Р. Кэмпбелл. Она переведена на многие языки и успела выдержать уже 19 изданий. Ее 

автор обучает родителей трудному искусству: как действительно  любить детей и каким 

образом лучше выражать эту любовь. Обычно многие родители воспитывают детей 

наобум, поэтому по большей части успех воспитания кажется случайным. Доктор Р. 

Кэмпбелл задался целью сделать успех воспитания закономерным.  

Большинство родителей смутно представляют себе, что ребенку нужны не только 

еда, дом, одежда, образование, но и руководство, а главное – любовь! Но именно 

безоговорочную, безусловную любовь родители и не умеют проявить.  

Родителям следует знать, что дом, несмотря на многие отвлекающие 

обстоятельства (школа, друзья, улица и т.д.), сильнее всего влияет на ребенка. На втором 

месте по значимости стоит врожденный темперамент. Даже новорожденные уже 

отличаются по темпераменту: это уровень активности, ритмичность циклов сна и 

бодрствования, реакция на новый стимул, ее интенсивность и порог ответной реакции, 

смена настроения, способность отвлекаться, концентрация внимания и настойчивости. 

Оказывается, что наиболее подвержены стрессам, особенно при завышенных 

родительских ожиданиях, именно те дети с высокой степенью реактивности (т.е. 

сверхэмоциональные); дети, отстраняющиеся и замыкающиеся в новой ситуации; дети, 

плохо приспосабливающиеся к переменам; дети, у которых чаще всего плохое настроение. 

И к сожалению, обычно такие ребята получают меньше любви и внимания со стороны 

взрослых. Исследователи оценивали новорожденных по этим характеристикам 

темперамента и могли четко предсказать, будет ли ребенок “легким” или “трудным”. 

“Легкие” дети растут у любящих матерей, “тяжелые” – у нелюбящих или у тех, которые 

сознательно или подсознательно не хотели ребенка. Основные типы темперамента в 

значительной степени влияют на то, как растет и развивается ребенок. Осознание этих 

типов помогает родителям избежать ненужного чувства вины, если, несмотря на любовь, 

ребенок растет “трудным”. Таким детям легче справиться с жизнью при любящих и 

заботливых родителях, помогающих сглаживать трудности характера. 

Ясно, что большинство родителей любят своих детей. При этом обычно считается,  

что родители  естественным  образом  умеют  передать  свою любовь ребенку. На самом 

деле они не знают, как это делать. И отсюда – ощущение у многих современных детей, что 

им не хватает безоговорочной любви и безусловного одобрения со стороны родителей. 

Это самая главная причина трудностей с детьми. Когда отношения между родителями и 

детьми не основаны на безоговорочной любви и привязанности, тогда и возникают все 

осложнения: плохая дисциплина, отставание в учебе, конфликты со сверстниками.  

Какой же рецепт предлагает своим читателям доктор Р. Кэмпбелл?  

Основными способами передачи безусловной любви являются контакт “глаза в 

глаза” и физический контакт.  

Контакт “глаза в глаза”. Он важен не только для установления взаимосвязи, но и (а 

это существенно) для удовлетворения эмоциональных потребностей ребенка. Чем больше 

и чаще родители смотрят ребенку в глаза, выражая свою безусловную любовь, тем полнее 

эмоциональный резервуар ребенка. Глубочайшая ошибка – использованиеконтакта “глаза 

в глаза” для выражения порицания и наказания ребенка. Если родители смотрят в глаза 

ребенку только тогда, когда ругают его, то он и приучается смотреть на них только с 

отрицательными эмоциями. Еще более вредно избегать смотреть на ребенка для 



демонстрации неодобрения, используя отсутствие контакта “глаза в глаза” как наказание. 

Для психики ребенка это может оказаться страшнее и разрушительнее, чем физическое 

наказание, и ребенок может на всю жизнь запомнить такой прием и испытать его в 

будущем и на своих близких. Важно понять, что родителям следует подолгу смотреть 

детям в глаза дружелюбно и прямо, чтобы выразить свою безусловную любовь, а не 

порицание за нарушение дисциплины. Поскольку дети повторяют нас в своих действиях, 

то им это поможет установить хорошие контакты со сверстниками и быть дружелюбными 

в своих семейных отношениях в будущем.  

Исследования врачей и психологов показали, что хуже развиваются именно те 

дети, которые были лишены в раннем детстве физического контакта и контакта “глаза в 

глаза” с родителями (так называемая болезнь сиротства). Более того, оказалось, что 

контакт “глаза в глаза” с учителем имеет исключительно положительное влияние на 

способность детей к обучению.  

Физический  контакт. Совсем необязательно целоваться и обниматься – вполне 

достаточно похлопать по плечу, взять за руку, просто дотронуться, погладить по голове, 

потрепать по волосам – все это подкрепляет эмоциональную уверенность ребенка и дает 

ему возможность проявить на деле свою безоговорочную любовь. Однако оба типа 

контактов с ребенком должны быть доброжелательными, естественными (а не 

демонстративными) и, главное, ежедневными. Причем важно знать, что мальчикам 

эмоциональный контакт еще важнее, чем девочкам, особенно с отцом: тогда мальчик 

будет все больше отождествляться со своим полом и вести себя все более мужественно. 

Естественно, с возрастом физический контакт с мальчиком или девочкой – подростком 

должен видоизмениться, но ни в коем случае не прекращаться. Особенно важен 

физический контакт, когда ребенок болен, устал или грустен, когда его укладывают спать. 

Ребенок может запомнить на всю жизнь, как мать и отец целовали его на ночь, их 

колыбельные песни, ласковые слова, прикосновения и прочие проявления искренне 

родительского чувства. Для мальчиков непосредственный физический контакт (поцелуи, 

объятия) очень важен в первые годы, а для девочек – в критический возраст, когда им 

больше всего нужны ласка и внимание родителей: 11 – 12 лет. 
 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4 
 

 

Микроклимат в семье и воспитание ребенка.  
Детско-родительские конфликты в семье 

 

Человек как личность развивается на протяжении всей своей жизни, однако самые 

главные личностные свойства и способности, психологический фундамент личности 

формируются в дошкольном детстве. От того, каким было у человека детство, зависит 

весь склад его личности и во многом его жизненная судьба. В этом возрастном периоде 

складываются важнейшие психологические условия внутренне свободного действия. 

Почему же так важно в этом плане семейное воспитание? 

Все дело в том типе общения, который отличает семью. Известно, что ребенок как 

личность существует и развивается в общении с другими, в первую очередь близкими ему 

людьми. С этой позиции развитие личности предстает кЛк развитие общения. 

Для маленького ребенка весь мир сконцентрирован в близком взрослом. Сквозь 

призму общения с ним он воспринимает все на свете. Чтобы мир предстал ему таким, 

каков он есть, общение должно быть полноценным, универсальным. Качеством 

универсальности обладает только общение, которое ребенок имеет в семье. 

>Именно по этому качеству общения можно судить о полноценности семьи, а вовсе не по 

количеству ее членов, как это обычно делается. Возможна неполная семья, состоящая 

только из матери и ребенка, вполне полноценная с позиций психологии общения. Правда, 

достичь этого много труднее, чем в большой полносоставной семье с бабушками и 

.дедушками, где это происходит естественно и как бы само собдй в силу существующих в 

семье традиций и жизненного уклада. В то же время нередки случаи выраженного 

недоразвития детей по причине ущербности общения в семье, несмотря на ее, казалось 

бы, исчерпывающее благополучие, образованность родителей и т. д. 

Сейчас психологи все чаще говорят о депривации общения в широкой социальной 

среде. Депривация - неудовлетворение потребности ребенка в общении - может иметь 

место и при интенсивной коммуникации. Дело здесь не в количестве, а в качестве 

общения. 

Воспитатели детских домов и домов ребенка, а также медицинский персонал 

детских лечебных учреждений хорошо знают, что такое депривация общения и связанные 

с ней явления госпитализма, многообразные показатели психофизического недоразвития 

детей. Чтобы избежать этого, работники детских учреждений принимают все меры, но в 

целом проблема остается нерешенной. Несмотря на всю заботу и внимание со стороны 

взрослых, дети в этих учреждениях не получают каких-то «витаминов» общения. 

Что же есть такое в семье, что так трудно воспроизвести в государственном учреждении? 

Что обеспечивает универсальность семейного общения? Безусловно, первое место в этом 

плане занимает бескорыстная любовь родителей к своему ребенку. Ребенок всем своим 

существом чувствует, что он беспредельно дорог родителям, причем дорог таким, каков 

он есть, со всеми его особенностями и недостатками, и всегда будет оставаться таковым, 

несмотря ни на что. 

Абсолютность семейных уз, абсолютность родительской любви дает ребенку 

нужную ему как воздух защищенность в этом мире. Эмоциональное благополучие 

ребенка базируется на уверенности в том, что его любят близкие, родные люди. Это 

центральное условие гармоничного развития личности ребенка. Чем меньше ребенок, тем 

значимее для него непосредственное обнаружение родительской любви. 

Но и на протяжении всего дошкольного возраста ребенок не перестает нуждаться в 



постоянном подкреплении этой уверенности в любви со стороны родителей. К 

сожалению, родители не всегда понимают, насколько важно не просто любить своих 

детей, но и уметь показать свое отношение и свои чувства ребенку. 

Не надо бояться, что ласки, поцелуи и другие эмоционально-физические контакты могут 

быть чрезмерными и сделают из малыша разбалованного неженку. Это как раз то, в чем 

ребенок больше всего нуждается, особенно если по каким-то причинам он испытывает 

психологический дискомфорт, например во время болезни или в каких-то незнакомых, 

непривычных условиях. 

Правда, следует учитывать, что всему свое время - и ласкам тоже. Поэтому не 

нужно отрывать ребенка от заинтересовавшего его занятия, всегда следует учитывать его 

состояние и настроение. 

В то же время не зря говорилось о бескорыстной любви, так как любовь тоже 

бывает разная, в том числе эгоистическая, неистинная. Бывает так, что любят не ребенка, 

а свои чувства к нему. Это значит, что любят самого себя, отраженного в ребенке, свои 

замыслы и пристрастия, в которые как-то включен ребенок. Такая любовь может принести 

много зла. 

Довольно распространенным является тип матерей, сверх всякой меры опекающих 

своего ребенка. Чаще всего это бывает единственный, субъективно трудно доставшийся, 

выстраданный ребенок. Мать искренне считает, что так, как она, наверное, никто не 

любит свое чадо. Для нее он - свет в окошке. Отсюда постоянная тревога за ребенка, 

неуменьшающееся беспокойство за него. 

Все помыслы матери устремлены на ребенка, однако ему самому нет жизни от этой 

любви и заботы. Плотная опека со стороны матери не оставляет никакого места его 

собственной активности, личной инициативе и самостоятельности. Например, в разговоре 

с такой матерью невозможно получить при ней ответ от ребенка на любой самый 

обычный вопрос. Мать тут же перехватывает инициативу и сама отвечает за него. Даже 

прямые просьбы помолчать обычно не помогают. Мать отождествилась со своим 

ребенком, забрав у него при этом все права суверенной личности. 

Последствия такого типа отношений между матерью и ребенком бывают самые 

печальные. Происходит все большая обоюдная невротизация. На формировании личности 

ребенка это сказывается трагическим образом. Наиболее пагубное влияние на развитие 

личности ребенка оказывает «золотая клетка» эгоистических материнских чувств. Иногда 

дети становятся не просто малоинициативными или несамостоятельными, но дело 

доходит до распада важнейших психологических способностей и функций. 

Другой вариант ложно понятого родительского долга можно охарактеризовать как 

чрезмерную требовательность к детям. Эти родители не считают, что их взыскательность, 

доходившая порой до садистских издевательств над ребенком, непомерна и бесчеловечна. 

Они убеждены, что так и надо воспитывать детей, 

читая им нотации, выговаривая за малейшие нарушения и отклонения поведения детей от 

должного, применяя наказания как традиционные, так и собственного изобретения. 

Часто за таким «воспитанием» стоят психологические комплексы и ущербность 

самосознания сверхтребовательных родителей: «У меня нет высшего образования, но из 

сына я сделаю образованного человека», «Я не умею играть на рояле, но моя дочь будет 

знаменитой пианисткой». Из ребенка стремятся что-то сделать. Желая ему вроде бы 

только лучшего, только добра, такие родители превращают жизнь ребенка в ад. 

Специальное изучение влияния семьи на психическое развитие ребенка показало, что 

решающее значение здесь имеет тип отношений между родителями и ребенком. 

Занимаемая родителями, в первую очередь матерью, позиция, отношение к ребенку в 

семье во многом определяют весь ход его психического развития, формирующиеся у 

малыша способности и черты характера. 

При всем разнообразии этих отношений, зависящих от семейных традиций, 

образованности родителей, их ценностных установок, мировоззрения, общего 



культурного уровня и многих других факторов, все же можно выделить два основных 

типа отношений к детям. 

В одном случае главным ориентиром является ребенок, а в другом - взрослый, его 

жизненные принципы, установки и предрассудки. Только при первом типе отношений 

оказывается возможным настоящее взаимопонимание между ребенком и взрослым, 

только в этом случае устанавливается эмоциональная атмосфера, необходимая для 

полноценного развития ребенка. 

Жизнь на каждом шагу ставит психологические эксперименты. В разнообразных 

эмоциогенных ситуациях обнаруживаются причины конфликтов и трудностей в общении 

родителей с детьми. 

В очереди к зубному врачу волнуются дети, нервничают родители. Вот хнычет и 

капризничает мальчик лет шести. Его мать рассержена и чувствует себя неловко от того, 

что больше всего шума в очереди создает ее сын, что все на них обращают внимание. Она 

шикает на него, говорит, что он уже большой мальчик, но ничего не помогает. 

В этой же очереди дети дошкольного возраста вели себя на удивление достойно и 

мужественно, несмотря на зубную боль. В этом случае можно было видеть высокую 

степень доверия, взаимопонимания и душевного контакта между ребенком и матерью. 

Внешне это могло выражаться малоприметным образом, однако по тому, как ребенок 

сидел, прижавшись к матери, как она тихо произнесенными словами поддерживала его и 

помогала превозмочь боль, было ясно, что они составляют одно целое, что у ребенка есть 

близкий, во всем понимающий его человек, есть защита и жизненный тыл. 

Как же достичь такого взаимопонимания? Как избежать трудностей в воспитании детей? 

Что нужно делать сейчас, пока дети еще маленькие, чтобы не упустить чего-то самого 

важного? На такие вопросы нельзя дать универсальный ответ. Главный секрет воспитания 

в том и состоит, что для этого как раз ничего специально делать не нужно. Напротив, 

следует довериться естественному ходу жизни, прислушиваясь к глубокому внутреннему 

чувству, позволяющему безошибочно распознавать, где мы движимы бескорыстной 

любовью, а где - себялюбием и предрассудками. Естественный ход событий таков, что 

ребенок становится центром всей жизни семьи до своего рождения. С самого начала плод 

начинает определяющим образом влиять на всю физиологию организма матери. Он 

является ведущей инстанцией изменений, происходящих в организме будущей матери и в 

ее психике. 

Новорожденный выглядит крайне слабым и беззащитным. Он ровным счетом 

ничего не умеет, все его потребности и запросы - младенческие, однако именно он - 

полновластный диктатор в семье. 

С его рождением изменяется весь уклад жизни взрослых членов семьи. Теперь все 

вращается вокруг него, маленького властителя, царящего над всем, что есть в космосе 

семейной жизни. Так обычно всегда бывает, так и должно быть. Это как раз то, в чем 

больше всего нуждается ребенок и что крайне трудно воспроизвести в условиях 

учреждения, где воспитываются дети без семьи. 

Следует подчеркнуть, что младенец в семье - это не просто предмет главной заботы 

ухаживающих за ним взрослых. Каким-то непостижимым образом он оказывается 

центром их собственного существа. Взрослые к нему обращаются, с ним разговаривают, 

хотя известно, что он еще не только не понимает речи, но вряд ли вообще слышит их 

слова. Ему демонстрируют такую нежность, чуткость и внимание, которые явно не 

соответствуют сознанию младенца. 

Эта избыточность общения со стороны взрослых создает ребенку необходимую 

зону развития. Атмосфера семейного тепла лежит в основе доверия малыша к миру, 

открытости в общении с людьми, последующего принятия им самого себя. 

Физическая пуповина, связывающая ребенка с матерью, рвется при его рождении, однако 

эмоциональная связь между ними сохраняется еще долгое время. Во всяком случае, на 

протяжении дошкольного возраста она обязательно должна быть. 



Молодые родители, движимые самыми лучшими побуждениями, отправили на лето 

своего, еще не достигшего трехлетнего возраста малыша в детский санаторий. Они были 

убеждены, что пребывание там благотворно скажется на малыше, так как у санатория 

была репутация прекрасного оздоровительного учреждения. 

Санаторий действительно оказался во всех отношениях очень хорошим. Родители 

посещали своего сына каждое воскресенье. Тем не менее мать не дождалась конца срока 

пребывания ребенка в санатории и после всех сомнений, слез и переживаний забрала сына 

домой. По ее словам, она больше не могла вынести «сиротских глаз», которыми стал 

смотреть ее малыш. 

Мать остро почувствовала, что происходит что-то не то, что оздоровление в 

санатории, несмотря на все созданные детям условия, идет не на пользу ее ребенку. И она 

приняла решение, совершенно верное с позиции детской психологии. 

Этому малышу понадобилось несколько недель жизни в семье, чтобы оттаять после 

санатория и компенсировать начавшееся у него отставание и даже прямой регресс в 

психическом развитии. После полутора месяцев пребывания в санатории малыш стал 

значительно хуже говорить, плохо спать, плакать по ночам. Из живого подвижного 

мальчика он на какое-то время превратился в вялого, безынициативного ребенка с 

потухшим, по выражению матери, сиротским взглядом. Только до конца поверив в свое 

возвращение и на каком-то подсознательном уровне убедившись, что все вернулось на 

свои места, что он навсегда дома, малыш по-настоящему ожил. 

Подобных примеров можно привести много. Они говорят о том, что все, что ведет к 

ослаблению связей с семьей, в первую очередь с матерью, пагубно сказывается на 

развитии ребенка. 

Из того факта, что ребенок закономерно оказывается в самом центре жизни семьи и 

занимает исключительное положение в системе жизненных отношений родителей, никак 

не следует вывод о вседозволенности и безнаказанности поведения детей. 

Если мы будем потакать всем прихотям и капризам детей, если не будем должным 

образом реагировать на их проказы и проступки, то этим самым можем принести им 

много вреда. Ведь есть совершенно недопустимые вещи, которые должны немедленно 

пресекаться. Есть ситуации, когда правильней и по-человечески понятнее, в том числе и 

самому ребенку, будет непосредственная эмоциональная реакция на его проступок, даже 

сопровождаемая наказанием, чем попустительская отстраненность взрослого или 

нравоучительная нотация родителя. Нельзя не реагировать на действия детей, унижающие 

достоинство другого человека, намеренно причиняющие кому-либо боль или вред. 

Забавляясь с годовалым малышом, мать подставляет ему свое лицо и говорит: «Ну-ка 

побей маму, ну-ка покажи, как ты бьешь маму». Не понимающий ситуации ребенок 

колотит ее кулачками по лицу. Похоже, что и сама мать не ведает, что творит. 

Попустительствуя детям, идя на поводу, когда они просто капризничают и даже 

намеренно испытывают наше терпение, мы не только не предоставляем им необходимую 

для становления личности внутреннюю свободу, но, напротив, способствуем черному 

делу порабощения ребенка его же желаниями и страстями. Не может быть внутренней 

свободы без нравственных ориентиров, как не может быть формирования гармоничной 

личности без нравственного воспитания. 

При всей универсальности и независимости семейного общения все же 

современная семья не обеспечивает всей полноты условий для гармоничного и 

всестороннего развития личности ребенка. Детям крайне нужно общение с другими 

детьми. Дошкольное образовательное учреждение может и должно восполнить эту 

сторону жизни ребенка. 

Общение детей между собой, особенно в разновозрастных коллективах, позволяет 

на деле реализовать потенциал личностной свободы ребенка, воплотив его в 

самостоятельность детей, в умение общаться, в навыки собственной инициативной 



деятельности, в творческие способности и приобщение к ценностям общечеловеческой 

культуры. 

При всем том, что существующее общественное дошкольное воспитание оставляет 

желать много лучшего и нуждается в серьезных преобразованиях, все-таки надо отдать 

ему должное в плане всесторонности и полноты общения, которое ребята могут иметь в 

детском саду. Однако, чтобы эта возможность стала действительностью для всех детей, 

необходимо лозунг о единстве общественного и семейного воспитания сделать реальной 

жизнью. Первый шаг в этом направлении состоит в том, чтобы нам, взрослым, суметь 

взглянуть на мир глазами наших детей и сделать их интересы нашими собственными. 

Воспитание не требует каких-то специально организованных занятий с детьми, хотя 

ребенок как личность развивается и тогда, когда вы учите его строить и рисовать, и когда 

читаете ему книгу, едете с ним в троллейбусе, смотрите телевизор. Важно, чтобы это было 

вашим общим делом, понятным и близким ребенку. Конечно, каждый такой вид 

деятельности имеет свою специфику и накладывает определенные требования на ваше 

общение с ребенком. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5 
 

 

Роль отца в воспитании ребенка 
 

Отец и мать, папа и мама - два самых родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то роль папы часто неосознаваема, 

непонятна и, к огромному сожалению, часто сводится лишь к наказаниям в жизни 

маленького человечка. А тем временем наши дети так сильно нуждаются в участии отца в 

их жизни, в его дружбе, заботе и защите. Мы предлагаем вашему вниманию серию статей 

под названием "Папа- это вам не мама!", в которых постараемся раскрыть роль отца в 

воспитании ребенка, общение отца с младенцем, взаимоотношения мужчины с дочерью, 

сыном.  

Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее важной 

является связь матери и ребенка. Но, оказывается, общение ребенка с папой не менее 

важно для полноценного формирования личности. Так почему же роль отца обычно 

считается второстепенной? Социологи провели любопытные исследования. Семь человек 

из десяти считают, что мать и отец несут равную ответственность за воспитание ребенка. 

Но на деле отцы проводят вместе со своими детьми в среднем менее одного месяца в год. 

А ведь давно известно, что дети, растущие без отца, гораздо хуже учатся. Более того, 

такие дети намного чаще совершают правонарушения. Ведь каждый малыш нуждается в 

гармоничном развитии, которое можно получить лишь при наличии обоих родителей. 

Мама даёт своему чаду нежность и ласку, отец - защиту и уверенность.  

Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец – это не вторая мать, не 

замена матери, а именно отец, нечто отдельное. Так что же специфично в его роли? 

Ответим, приведя такой простой пример. Представьте, что вы делали какое-то 

важное для себя дело и у вас что-то не получилось, как хотелось бы. И кто-то из близких 

говорит вам примерно так: «Да ерунда, ты все равно самый лучший, ну его, это дело, 

вообще, да и они там просто все ничего не понимают». И представьте другой вариант 

реакции, что-то вроде: «Ну что ты сразу руки опускаешь, расстраиваешься и в угол 

забиваешься? Думай, что исправить, и делай еще попытку, все получится!» Какая реакция 

вам нужнее? Так сразу и не скажешь… Наверное, в разные моменты времени нужны обе. 

Примерно так можно описать специфику роли отца и матери для ребенка. Мать – 

это прежде всего тот человек, который примет любой вариант, пожалеет, успокоит. Отец – 

тот, кто вдохновит попробовать еще и еще, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно 

жалеть, плюс еще поможет разобраться с причинами неудач. Что тут важнее? Ребенку 

крайне важно то и другое.  

Однако, чаще всего, картина воспитания имеет банальный сценарий: отец, 

уставший после рабочего дня, приходит вечером домой и, поужинав, занимает место на 

диване. Может быть, он и спросит у малыша о его делах, но при этом, не выслушав 

рассказ до конца, громко захрапит. Такая роль отца в семейном воспитании сведена к 

нулю. Безусловно, положительная тенденция последних лет связана с тем, что отцы 

вообще начали активно включаться в процесс воспитания детей, причем уже в первые 

месяцы жизни. Душераздирающее зрелище – мама, пытающая одновременно успокоить 

кричащего ребенка, приготовить борщ и вымыть квартиру, и папа, лежащий на диване и 

заслоняющийся от этого кошмара газетой, – можно наблюдать все реже и реже. Связано 

это, по-видимому, с изменением мотивации к родительству как к таковому.  

О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. Специалисты отмечают, 

что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь – то мальчик или девочка, 

без мужского влияния. Никто не отрицает возможность добиться успеха в области 



воспитания без отца, но как показывает жизнь, это большая редкость. Ведь от обоих 

родителей зависит, каким вырастит их чадо. Важно, то, что дают ему родители, в 

частности отец может дать то, что ни кто в мире больше дать ему не сможет. Специалисты 

рекомендуют не забывать об этом, особенно если дело заходит о разводе. При любых 

обстоятельствах, мужчина должен оставаться папой.  

Итак, как современный папа может (и должен) участвовать в воспитании 

ребенка?  

Давайте посмотрим, в каких аспектах развития и воспитания ребенка участие 

папы будет наиболее полезно:  
1. В первый год жизни очень значима роль отца в физическом развитии 

ребенка и формировании основных двигательных навыков. Как правило, игры пап с 

детьми отличаются от того, как развлекают малышей мамы: отцы более склонны к 

активным физическим забавам, они не боятся подбрасывать детей, вертеть их, учат их 

кувыркаться, катают на плечах и т.д. Это стимулирует физическую активность малышей. 

2. Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления ребенка. 

Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить быстрее и правильнее, чем мамы и 

бабушки: связано это с тем, что папы, в отличие от мам, не коверкают слова и не 

«сюсюкают», стараясь «подстроиться» под карапуза. Как правило, мужчины лучше 

обучают детей манипуляциям с предметами (особенно с конструкторами, 

головоломками); взаимодействие с отцом расширяет кругозор малышей, способствует 

формированию у них более широкого поля интересов. 

3. Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений в паре 

«мать-ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями на определенном этапе 

развития ребенка (обычно после года) отец помогает ему максимально безболезненно 

«отделиться» от матери и выработать им оптимальную дистанцию. Некоторые психологи 

даже рекомендуют именно отцам брать на себя инициативу в таких значимых с точки 

зрения взросления малыша и социализации мероприятиях, как «переселение» ребенка в 

свою кроватку, «знакомство» с садиком и т.д. Именно отец является своеобразным 

«проводником» ребенка во внешний мир, благодаря которому ребенок чувствует себя 

безопасно. 

4. Отец приучает ребенка адекватно воспринимать социальную иерархичность 

(подчиненность и подотчетность). Он дает ему понять, что значит авторитет, знакомит с 

такими социальными инструментами, как одобрение и порицание (или наказание). 

Связано это с тем, что, в отличие от матери, которая любит ребенка просто за то, что он 

«есть», отец обычно предъявляет к ребенку определенные требования, которым тот 

должен соответствовать. Нужно отметить, что в России немало семей, где в воспитании 

ребенка эту роль отца примеряет на себя мать – она лишает малыша «безусловной» любви 

и начинает предъявлять к нему определенные требования. В этом случае в семье 

обязательно должен быть кто-то, кто берет на себя традиционную материнскую роль. 

Ребенок обязательно должен чувствовать, что он ценен сам по себе, безотносительно к 

своим достижениям, иначе это чревато серьезными психологическими расстройствами. 

5. Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая 

самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную поведенческую 

модель, которой впоследствии (в идеале) будут придерживаться. Девочкам общение с 

папой помогает идентифицировать себя в качестве женщин. Причем соответствие 

реальных качеств отца бытующим в социуме представлениям о мужественности не 

является важным: намного более значима близость отца с детьми. 

Роль отца в воспитании ребенка 

За что отвечает папа? 

Какова роль отца в семье? Неужели только добывать средства для безбедного 

существования? Конечно, нет! Постепенно общество пришло к следующему выводу: «в 

вопросах воспитания детей папа может дать то, чего не может мама, – у родителей разные, 



дополняющие друг друга функции». И лишь тандем мамы и папы дает возможность для 

становления гармоничной личности ребенка. 

Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник мира. Так ощущает 

малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем – мама дает любовь, а папа 

открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет активность детей в освоении мира, 

формировании и достижении целей. Но папа не только проводник, но и контролер. 

Любовь матери – безусловная и бесконечная, отцовская любовь требовательна, она 

возникает, условно выражаясь, как награда за социальную адаптацию и успехи ребенка. 

Папа – это воплощение дисциплины, требований, норм. Такой баланс принятия 

(мама) и отдачи (папа) необходим для развития личности. 

Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение 

соответствующей модели поведения. Одна из распространенных ошибок – воспитание 

малыша как бесполого существа. Задача папы – подчеркивать и культивировать мужское 

или женское в сыне или дочери. 

Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей 

инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности – наладьте с 

ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте поддерживать его всю жизнь. 

Как говорил один хороший папа: «Хочешь быть близким – первые пару лет придется 

попотеть, а отдачи сначала не будет». 

Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных вопросов, 

создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его начинаниях и 

показывает, как надо и не надо, – папа выполняет свою миссию. 

Папа – большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно папа 

использует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле, папа учит 

ребенка причинно-следственному принципу, папа умеет использовать обычные вещи 

необычным способом и таким образом расширять границы сознания ребенка, папа не 

боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И отцам ни в коем случае 

нельзя «забивать» эти свои черты, а, наоборот, нужно всячески их оберегать и 

культивировать, они – один из самых ценных подарков вашим детям. 

Науке давно известно (и нужно принять этот факт), что личный пример играет 

второстепенную роль: мужественность сына не зависит от мужественности отца, главное 

– истинная теплота и близость. 

Папа и сын 

Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, но порой это 

благое намерение выливается в излишнюю строгость и отстраненность – чтобы не вырос 

«мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам нежничать». Меж тем, излишняя 

строгость развивает в малыше страхи. При наличии душевной близости между отцом и 

сыном детишки вырастают более спокойными и благополучными, даже если с мамой 

такой близости не наблюдается. Если отношения с папой теплые, если с сыном общаются 

на равных, он с большей вероятностью усвоит родительские ценности как свои. Самый 

простой рецепт наладить эту близость – расслабиться, перестать быть только папой и 

начать получать от общения с малышом искреннее удовольствие и радость. 

Но не забывайте соотносить уровень своих требований и возрастные возможности 

ребенка: невозможность исполнить завышенные требования приводит к потере веры в 

себя. 

И, конечно, папа – это пример, с него мальчик «рисует» будущего себя: мужчину, 

мужа и отца. Не важно, что вы говорите ребенку, важно, как вы себя ведете, – подражать 

малыш будет только вашему поведению. 

Отец и дочка 

Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее успех в личной жизни, 

выбор партнеров и отношения с ними – это зона отцовской ответственности. 

Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом – поцелуи, объятия растят и 



подпитывают ее чувство собственного достоинства, поэтому основная задача многих пап 

для начала – преодолеть барьер частого физического контакта и научиться быть нежными. 

Психологи и мудрецы утверждают – настоящую женщину может воспитать только отец. 

Заботясь о нем в быту, получая его ласку и признание, ощущая его защиту, воспринимая 

его советы, девочка становится настоящей женщиной. 

В то же время нельзя ограничиваться развитием в дочке только женских черт. Во-

первых, «маленькие королевны», часто весьма избалованные и даже эгоистичные особы, 

трудно приспособляются к реалиям жизни. Воспитание женщины – это не только 

ухаживание и потакание капризам, но и взращивание лучшего, что есть в женщине, – 

терпения, гибкости, мудрости. Во-вторых, как правило, успешные в профессии и социуме 

женщины – это те, в интеллектуальное развитие которых отцы вкладывали столько же, 

сколько обычно вкладывают в сыновей. Для дочки, чтобы она выросла самостоятельной, 

также важна совместная деятельность с папой, его рассказы и советы. 

Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, только представителя 

противоположного пола. От того, как папа ведет себя с ней и мамой, зависит сценарий 

будущей жизни дочери – от матери это зависит в минимальной степени. Основная 

потребность дочери – ласка и доброта по отношению к ней. Поведение отца дочь 

усваивает как образец мужского отношения к женщинам, его образ становится ее 

романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет подобного отношения к 

ней. 

Если папа вечно занят. 

Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что малыш обязательно 

будет обделен отцовским вниманием. Ведь важно не количество, а качество общения 

ребенка и отца. Даже самый занятой папа сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с 

ним.  Дефицит живого общения можно компенсировать во время отпуска и в выходные. 

Такое общение может быть даже продуктивнее каждодневного. Ведь ребенок и отец 

успели соскучиться друг по другу: у них накапливается много новостей, возникает 

желание общаться, делиться впечатлениями. 

Было бы желание… 

Воспользуйтесь тем, что все мужчины любят играть: игры с папой – это море 

эмоций! Самое важное  в общении папы и ребенка – это само желание общаться. Тогда 

даже расстояние и отсутствие времени не помеха. Главное, чтобы малыш знал: отец его 

любит, ему интересны все события в жизни ребенка. И самое главное, что папа всегда 

поможет и советом и делом. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6 

Роль семьи  

в воспитании духовно-нравственных ценностей 

ребенка 
 

На духовно-нравственное воспитание младших школьников, в первую очередь, 

оказывает влияние семья. Нормы и принципы поведения внутри нее, впитываются 

ребенком и воспринимаются как общепринятый эталон. На основе примеров родителей, 

ребенок складывает свое представление о том, что хорошо, а что плохо. 

До 6 лет ребенок полностью копирует своих родителей. Бесполезно призывать 

ребенка придерживаться высоких идеалов, если вы сами далеки от них. Подайте пример, 

начните жить так, как хотели бы, чтобы жили ваши дети. 

На пути духовно-нравственного воспитания школьников хорошим подспорьем 

может стать самообразование. Всесторонне развивайте ребенка, обсуждайте поступки 

других людей, поощряйте его за хорошие дела. 

Один из самых эффективных и проверенных методов духовно-нравственного 

воспитания школьников, является сказка. Образность и конкретность помогает детям 

разобраться с тем, какое поведение допустимо, а какое – нет. 

Любите своих детей, уделяйте им достаточно внимания. Это поможет ребенку 

набраться сил, веры в себя. Нельзя недооценивать значения духовно-нравственного 

воспитание для школьников. Помогите ребенку сформировать свою систему ценностей, 

чтобы он ясно понимал какие поступки хорошие, а какие недопустимы. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается на протяжении всей жизни, но 

определяющее значении в становлении базовых нравственных принципов принадлежит 

семье. 

Как  счастливы те из нас, кто на своем собственном опыте знают, что 

такое "семейный лад".  Жить в ладу друг с другом  и со своей совестью - это ли не 

семейное счастье? Сколько бы лет не прошло с тех пор, вспоминается то, что стало 

символом семьи. Для кого-то -  это семейные праздники, для кого-то -  походы 

в лес или выезды на дачу, кто ощущает на сердце тепло, вспоминая 

ритуал семейных вечерних чаепитий и задушевных бесед. Однако многим 

из нас и вспомнить будет нечего: и дело тут не в нашей памяти, а в бесцветности 

семейного бытия. Многие психологи придерживаются мнения, что на самом деле больших 

разнообразий в семейном устройстве нет, потому и поделили их на следующие "модели". 

Одна из таких "моделей" называется "семья-крепость".  

 В такой семье каждый чувствует себя защищённым от бед и невзгод, но жить в 

такой семье тоже надо уметь. Если глава семьи отец, то он всегда берет ответственность 

на себя. Мать, как правило, для своих детей является доброй матерью и уважаемой 

хозяйкой дома. В таких семьях дедушка и бабушка- не обуза, а "важная составляющая". 

Там они пользуются уважением детей и внуков до конца своих преклонных лет. В такой 

"семье-крепости" каждый знает свои обязанности, умеет подчинять свои 

интересы интересам семьи и соотносить свои запросы с возможностями родни. 

Родовые связи в такой семье крепкие и не рвутся с уходом в иной мир родителей. А 

родители здесь, как правило, люди степенные, положительные, совестливые. 

Другая модель - "семья-гостиница". В ней всякий живет так, как ему удобно, не 

очень обременяя себя с общими требованиями и обязанностями, не особенно согласуясь с 

мнениями близких. Самый главный принцип спокойной жизни в такой семье "Живи сам и 

не мешай жить другим!" Близких душевных или духовных связей между родными в такой 

семье лучше не искать. Их там и быть не может или они настолько истончились, что дети 



зовут родителей по именам, кличкам и обращаются как с "приятелями". Именно в таких 

семьях иногда появляется тяга к независимости даже в мелочах. В такой семье каждый 

живет своими собственными интересами, потому и старикам тут, как правило, места нет. 

Им лучше доживать свой век отдельно от кровной родни, от детей-внуков. 

Третья модель - "семья-служба". Взаимоотношения всех членов в такой семье 

строго регламентированы, к своим обязанностям родителей отец и мать относятся 

серьёзно, добросовестно, у детей в такой семье не может быть дневник не подписан 

родителями к понедельнику. Только особого тепла между родителями и детьми, а уж тем 

более со стариками, если те ещё живы, нет и не может быть. Да и откуда ей взяться, 

духовной близости, если у каждого душа на замке? Почему так? А незачем тратить своё 

душевное тепло и сочувствие на других, лучше для себя сэкономить. Только тут возникает 

вопрос: а вдруг оно никому потом не понадобиться? Или по привычке не захочется 

делиться. Потому чаще всего ребенок, вышедший из такой семьи, затрудняется в создании 

доброго семейного микроклимата в собственной семье, хотя и хозяева они рачительные, и 

чисто у них - а в гости в такой дом никто не торопится и за помощью или поддержкой к 

ним никто не обращается. Неуютно у них. 

"Семья-каторга", тут каждый день то ссоры, то смех. Психологи считают, что 

дети, вышедшие из таких семей, "зубасты", активны, умеют добиваться своего, не 

оглядываясь на других. В такой семье все родственные души состоят в постоянной и 

перманентной войне всех и со всеми. Ни о сочувствии, ни о взаимном уважении или, тем 

более, почитании тут не может быть и речи. Выживают тут "вопреки" и "наперекор" 

другим. Постоянное состояние тревожности и агрессивности - это то, что отличает детей 

из таких семей от всех прочих. 

А какая по численности и составу должна быть семья, чтобы человек чувствовал 

себя в ней счастливым, защищенным и состоявшимся? 

Семья, где всего один ребенок - ущербная семья. Для него непонятны слова "род", 

"родня", " родная душа". Приятели, сотрудники, в лучшем случае - друзья. 

Все мы знаем, что должен сделать человек, чтобы выполнить своё предназначение 

на земле: построить дом, посадить дерево и родить сына. Но есть семьи, где ребенок не 

один, а двое. Но что такое двое детей? Это вечное между ними соревнование. И не только 

из-за купленных угощений или вещей, а ещё и из-за внимания матери или отца. 

Трое детей тоже не панацея от всех семейных бед, но здесь нет самого главного, 

что отравляет жизнь детям: нет соревновательности и зависти. Дети в такой семье 

готовятся жить среди людей, учатся терпеть, прощать, обиды забывать. Ребенок 

привыкает жить и с добрым и с жадным, и с сердобольным и с черствым, и с тем, кто 

создан отдавать и с тем, кто умеет лишь брать. 

Жить надо со всеми в ладу, потому, что это и есть семья! Этот бесценный опыт 

пригодится в жизни, в установлении лада с мужем или женой, с детьми, со своими и 

чужими родителями! 

Жизненный уклад семьи играет большую роль в жизни ребенка. Потому, что 

именно в семье формируются главные нравственные устои человека. Ведь какими бы 

прекрасными не были наши детские сады, главными воспитателями мысли малышей 

являются мать и отец. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и 

мудрости старших - это такая основа детской мысли, которую в этом возрасте не может 

заменить никто. 

В. А. Сухомлинский считал, и мы думаем, что Вы согласитесь с этим 

высказыванием: "Какая бы ни была у вас ответственная и сложная творческая работа 

на производстве, помните, что дома вас ждет ещё сложнейшая, ещё тончайшая работа 

- воспитание человека. Везде вас можно заменить другим работником от сторожа до 

министра. А настоящих родителей не заменит никто".  

Педагог-психолог С.В. 

 Бабахина  



ТЕМА 7 
 

Семейные традиции, ценности в воспитании 

детей 
 

 Уважаемые родители!    

- Как вы думаете, что означает слово «семья»?  Семья – это самое дорогое и 

родное, что есть у каждого человека. Семья – это группа живущих вместе родственников, 

объединение людей, сплоченных общими интересами. (толковый словарь С. И. Ожегова). 

С давних пор о доме и семье говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека до нас 

дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте–ка их вспомним.  - В гостях 

хорошо, а … (дома лучше).  - Не красна изба углами, а … (красна пирогами).  - Какого на 

дому, такого и … (самому).  -Дети не в тягость, а  … (в радость).  - Когда семья вместе, и 

… (сердце на месте).  - Семья сильна, когда … (крыша над ней одна).  - Семья в куче, не 

страшна и … (туча). 

- А что значит семья для ребенка?  Семья – первичное лоно человеческой 

культуры. Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы детской 

души: здесь ребенок учиться любить, верить и жертвовать, здесь слагаются первые 

основы его характера, здесь открываются в душе ребенка главные источники его 

будущего счастья и ненастья, здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого 

впоследствии разовьется великая личность или, может быть, низкий проходимец. (И.А. 

Ильин). Семья – это среда, в которой удовлетворяется фундаментальная потребность 

маленького ребенка быть принятым всерьез и быть уважаемым в дальнейшем. В семье 

дети с первых дней жизни получают ценный опыт прощения, уступчивости, обожания, 

поддержки от близких, чувствует внимание, восхищение и преданность со стороны 

близких людей. (З. Матейчек).  Семья дает ребенку главное -  то, что не может дать 

никакой другой социальный институт: интимно – личностную связь и единство с 

родными. Социальная функция семьи – психологический тыл, защита, убежище. Мать – 

главная воспитательница дошкольника. Функция матери, родителей – научить ребенка 

жить. Но в то же время любимая  мама не должна дублировать госучреждение и 

выступать в роли учительницы, тем самым травмируя малыша. Вершиной становления 

родителей выступает благополучие детей. И если мера всех вещей – человек, то «мера» 

родителей – ребенок. 

Приоритет в воспитании ребенка, бесспорно, принадлежит семье. Детские сады, 

школы являются помощниками семьи, создавая необходимые условия продолжения 

жизни ребенка в семье. 

«Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить». Ценность семьи как 

важнейшего института воспитания и социализации детей никогда не вызывала сомнений. 

То, что несет в себе семья, невозможно заменить ничем. Истинные духовные ценности 

человека возможно сохранить только в семье, а передать их только через детей. Ребенок 

приходит в наш мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье и будущее 

целиком зависит от родителей и от взрослых его окружающих. Ребенок верит в любовь и 

доброе отношение взрослых к нему и в свою очередь рассчитывает на их любовь и 

защиту. Если раньше система общественного воспитания фактически снимала с семьи 

ответственность за воспитание ребенка и родители целиком полагались на детский сад и 

школу, то в настоящее время оговариваются права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей. Защита прав и интересов детей возлагается на 

родителей, но она не должна осуществляться в противоречии с интересами ребенка. 

Обеспечение интересов детей является предметом основной заботы родителей. Таким 



образом, Семейный кодекс закрепил общепризнанные принципы и нормы 

международного права: «право ребенка на жизнь и воспитание в семье, на защиту, на 

возможность свободно выражать свое мнение и т.д.» Ваш ребенок – не ваша 

собственность, а самостоятельный человек.  Раз у вас есть ребенок, то это накладывает на 

вас ответственность за его развитие, воспитание и обучение. Нет времени – не должно 

звучать из уст родителей. Воспитывает все, каждая свободная минутка, которую мы 

должны находить, несмотря на нашу занятость. «Умел дитя родить, умей и научить», - 

гласит народная пословица. Отец и мать – самые близкие и самые убедительные образцы, 

по которым растущий человек проверяет и строит свое поведение. «Люди, воспитанные 

без родительской любви, - часто искалеченные люди,» - так считал А.С Макаренко. 

«Любить детей, - писал А. М. Горький, - это и курица умеет. А вот уметь их воспитать их 

– это великое государственное дело, требующее таланта, широкого знания жизни». В 

семье ребенок должен постоянно видеть, что его любят и о нем заботятся. 

- Сколько раз в день вы обнимаете своего ребенка? Известный терапевт Вирджиния 

Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день. При этом говорила, что 4 

объятия совершенно необходимы каждому для выживания, а для хорошего самочувствия 

нужны не менее 8 объятий в день.   

- Что по - вашему входит в понятие «семейные традиции»?  Семейные традиции – 

конечно, это праздники, которые вы отмечаете всеми членами семьи, торжественные 

обеды по выходным, когда вся семья в сборе и достается праздничный сервиз. Это может 

быть традиция сажать дерево или под Новый год выезжать за город, чтобы украсить 

живую елку. Это традиция – вместе с ребенком посещать выставки, театры, музеи. Это и 

совместные игры. Это и поздравления родственников. Это и традиционные походы, 

прогулки и пикники на природу. Это и составление своей родословной и составление 

семейных альбомов. Это и праздники по поводу дней рождения ребенка. - Как вы 

считаете, нужны ли праздники для детей в семье?  Да, ребенку для полноценного развития 

праздник необходим как воздух. Праздник для ребенка не то, что для нас, взрослых. 

Праздник – это событие в детской жизни, и ребенок считает свои дни от праздника до 

праздника, как и мы свои годы от одного важного события до другого. И наоборот, 

«тускло и серо было бы это детство, если бы из него выбросить праздники» - писал К. Д. 

Ушинский.  - Как вы устраиваете детские праздники в своей семье? Как это ни странно, но 

и  детские праздники часто взрослые устраивают для себя самих. У взрослых свои 

интересы и разговоры, а ребенку на таком празднике скучно и обидно, о нем все забыли. 

Однако же если ребенка оставляют за общим столом, он становится свидетелем и 

участником взрослых разговоров, то он привыкает быть в центре внимания, что развивает 

в нем не скромность, а развязность. Следует помнить и о том, что не следует против воли 

ребенка пытаться заставить его выступать: петь или рассказывать стихи. Ребенок сам 

выразит желание спеть или станцевать, если это будет в процессе игры.   

- Как вы думаете, нужно ли оформлять квартиру или комнату к празднику? Что это 

дает ребенку? Желательно украшать. Это создает определенное настроение. И в этом 

важно принимать участие и взрослым и детям. В дни рождения, на праздники принято 

дарить детям подарки, они их очень любят и ждут. - Какие подарки вы дарите своим 

детям? Обращайте внимание на то, как ребенок принимает подарок и как благодарит. 

Хорошо в день рождения ребенка сфотографировать его одного и в кругу семьи. Во 

многих семьях существует традиция отмечать рост ребенка у двери – пусть он видит, на 

сколько он подрос за год. Чтобы день рождения запомнился ребенку, нужно заранее 

продумать программу: игры, развлечения, конкурсы. Украсят праздник и сюрпризы, и 

сказочные персонажи. От выдумки и фантазии взрослых зависит успех детского 

торжества. Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец своего отдыха и 

проведения досуга. Повзрослев, так же как мы будут отдыхать наши дети. Пусть в вашем 

доме никто не чувствует себя одиноким и ненужным. Привлекайте ребенка к 

изготовлению подарка для родственников. Это посеет семена доброты у вашего ребенка. 



 Теперь я задам вам задачку, попробуйте сосчитать, сколько в этой семье человек. - В 

какие игры и как часто вы играете с ребенком?   Игр и игрушек очень много. Но следует 

осторожно и вдумчиво подходить к их подбору. Я советую играть в различные игры: 

настольные, подвижные, словесные, развивающие. Хороши игры типа «Лото», «Домино», 

«Шашки», «Шахматы». Также обязательно играть в такие игры: «Угадай с какого дерева 

семена?», «Кто кем будет», «Летает не летает», «Что похоже на круг» и т. д. 

Играйте вместе с детьми, и вы сделаете их счастливыми! 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8 
 

Учение с увлечением 
 

Игра - это не только удовольствие и радость для ребенка, это еще и средство для 

развития внимания, памяти, мышления, воображения малыша. Играя, ребенок 

приобретает новые знания, изменения, навыки, развивает свои способности даже не 

догадываясь об этом. 

Принудительное обучение бесполезно и даже вредно для младших дошкольников. 

Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки, чаще играйте с детьми, доставляйте 

им радость и удовольствие от совместного общения, используйте ее для развития и 

воспитания любимого ребенка. 

Сейчас хочу дать несколько советов для ваших занятий с детьми по тетрадям из 

серии: «Я начинаю считать», «Обучение с увлечением», «Знакомлюсь с математикой» и 

др. 

Но прежде всего обращаю ваше внимание на то, что тетрадь надо не просто 

рассматривать, а выполнять определенные задания; задания перестанут быть интересными 

ребенку, если он предварительно пролистает ее несколько раз. 

Чтобы избежать этого, из тетради вырезайте один лист, который и будете давать 

ребенку. 

Рекомендации: 
 Выполнение заданий должно начинаться с предложения - «Поиграем?» пусть 

ребенок примет это как естественное продолжение его игровой деятельности. 

 Занятия по тетради следует начинать тогда, когда ребенок не очень возбужден 

и не занят каким-либо интересным делом: ведь ему предлагают поиграть, а игра - дело 

добровольное! 

 Сначала надо рассмотреть с ним картинку, попросить назвать известные ему 

предметы и явления, рассказать о неизвестных. 

 Ни в коем случае не следует торопить или останавливать ребенка; он должен 

работать в своем темпе. 

 Нельзя сразу же объяснить малышу, что и как он должен делать. Он должен 

пробовать сам! Своим невмешательством взрослый как -бы говорит ребенку: «У тебя все в 

порядке! Ты справился!» 

 Вам надо набраться терпения и выслушивать даже самые, на первый взгляд, 

абсурдные предложения ребенка: у него своя логика, и у вас нет другой возможности 

познакомиться с ней, как выслушать все его мысли до конца. 

 Не следует настаивать на том, чтобы ребенок сделал все задания на листе за 

один раз. если у малыша пропал интерес - надо прерваться. Но уже начатое задание лучше 

довести до конца, мотивируя это значимым для ребенка образом. Например, «Петушок 

расстроится, если у него не будет раскрашено одно крыло, ведь над ним будут смеяться» и 

т.п. 

 Лист с выполненным заданием проверяйте вместе с ребенком. После проверки 

листы можно складывать в папку. Кроме заданий по математике, в нее можно помещать 

рисунки, аппликации, красивые листочки, собранные на прогулке и т.д. постепенно папка 

будет наполняться интересными «вещами». Перебирая вместе эти «богатства», вы 

мысленно будете возвращаться к лучшим моментам общения друг с другом и с 

нетерпением ожидать следующих. 

Желаю всем успехов! 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  


