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РАЗДЕЛ 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Уважаемый обучающийся – будущий ПЕДАГОГ! 

Автор-составитель данного учебно-методического пособия обращается к 
человеку, который не останавливается в собственном развитии, а, следова-
тельно, Вы обладаете уникальными способностями в постоянном совершен-
ствовании.  

Поистине, этот творческий путь доступен не всякому, а только тем, кто 
ставит перед собой важные задачи: 

• амбициозные в профессии 
• духовные в личностном становлении 
• взаимно обогащающие в любви 
• гуманные и толерантные в семье 
• нравственно состоявшиеся в детях  
• и ДРУГИЕ, которые Вы можете самостоятельно про-

должить. 
 Предлагает Вам освоить основы педагогической профессии в контексте 

«педагогики духовности», выбрав собственную модель и добиваться успеха! 
Методические рекомендации по изучению дисциплины: 
1. Целесообразно ознакомиться с текстом лекций. 
2. При необходимости обратиться за помощью к тьютору и/или к 

лектору, консультанту по данной учебной дисциплине. 
3. Выполнить контрольную работу, формат и задание по которой 

Вы найдете на страницах учебно-методического пособия. 
4. Обязательно отчитаться по данной контрольной работе, оценка 

по которой станет необходимым условием для Вашей аттестации по учебной дис-
циплине. 

5. И, наконец, чётко придерживаться графика обучения.  
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СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 
 

Педагогика – это наука о закономерностях воспитания подрастающего по-
коления. Она разрабатывает проблемы воспитания в разных условиях, на тех или 
иных возрастных этапах – педагогика раннего детства, дошкольная педагогика, 
педагогика начальной, средней школы; в условиях профессиональной подготовки 
– педагогика высшей школы, средних специальных учебных заведений; при ин-
теллектуальной недостаточности – коррекционная педагогика и др. 
Указанные отрасли педагогической науки объединяют: единая цель, задачи, мето-
дологические основы.  
Семейная педагогика – отрасль педагогической науки, выделенная по инсти-
туциональному признаку, то есть по тому социальному институту – семье, который 
занимается воспитанием, обучением и развитием подрастающего поколения. 

Семейная педагогика – это наука о воспитании в семье, изучающая спе-
цифику условий семейного воспитания, их потенциальные возможности, разраба-
тывающая научно обоснованные рекомендации родителям по формированию 
личности ребенка. Именно наука позволяет решать многие вопросы воспитания, 
обнаруживает трудности и помогает найти верное решение. 
В отечественной и зарубежной педагогике имеется немало работ, заложивших 
теоретические основы семейной педагогики. Но становление семейной педагогики 
как самостоятельной отрасли научного знания началось сравнительно недавно. В 
связи с этим определены ее объект и предмет изучения. 

 Объект семейной педагогики – состояние и основные тенденции разви-
тия семьи как воспитательного института. 

 Предмет семейной педагогики – сущность, механизмы воспитания в се-
мье, влияние этого процесса на становление личности ребенка. 
Семейная педагогика не предписывает, как жить и каким быть, а исследует, при 
каких обстоятельствах с детьми все будет хорошо, а при каких непременно воз-
никнут трудности. Научные знания нельзя заменить ни опытом, ни житейской 
мудростью. 

 В семье воспитание осуществляется постоянно при помощи авторитета взрослых, 
их примера, семейных традиций. Но в ней нет четких организационных форм, как, 
например, занятие или уроки. Воспитание осуществляется через    жизнедеятель-
ность семьи путем индивидуального воздействия на ребенка.  

Семейное воспитание – это одна из форм воспитания подрастающего по-
коления в обществе, сочетающая целенаправленные действия родителей с объек-
тивным влиянием жизнедеятельности семьи.  Внутрисемейные отношения для 
ребенка – первый специфический образец общественных отношений.  
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РАЗДЕЛ 2 КУРС ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Лекции 1  Семейная педагогика как наука и как система научных отрас-
лей. Семья как объект научного исследования  

Задачи воспитания в условиях семьи и общественных образовательных 
учреждений, будучи конкретно-историчными, зависящими от особенностей 
жизни человека в обществе на определенном этапе его развития, отличаются 
соотношением эмоционального и рационального компонентов: в семье пре-
обладает первый, в общественном воспитании главенствует второй. Другими 
словами, общественному воспитанию недостает теплоты и естественности 
семьи, в нем, как справедливо отмечал М.М.Рубинштейн, всегда присутству-
ет доля рассудочности и холодности. 

Известные различия наблюдаются в целях, принципах, содержании об-
щественного и семейного воспитания. В дошкольном учреждении, школе и 
других образовательных учреждениях цель носит объективный характер, по-
скольку подчинена «заказу» общества на воспитание необходимых ему чле-
нов. В семье цель воспитания отличается известным субъективизмом, потому 
что в ней выражаются представления конкретной семьи о том, каким она хо-
чет вырастить своих детей. При этом во внимание принимаются реальные и 
мнимые способности ребенка, другие индивидуальные особенности. Таким 
образом, цели семейного и общественного воспитания могут не совпадать, а 
иногда и противоречить друг другу. Можно с полным правом сказать о том, 
что в дошкольном учреждении, школе цели, принципы, содержание воспита-
ния имеют научную базу, «прописаны» в программных документах, сформу-
лированы для определенного образовательного учреждения, дифференциро-
ваны по возрастным категориям воспитанников, в то время, как в семье часто 
носят имплицитный (несформулированный) характер, варьируются в зависи-
мости от целого ряда причин (ценностных ориентаций; уровня образования, 
общей и педагогической культуры родителей; их этнической принадлежно-
сти; степени ответственности за будущее детей; сплоченности семейного 
коллектива и т.д.). 
Методы воспитания, которые используются в детском саду, школе (или дру-
гом образовательном учреждении) и семье, отличаются и по своему набору, 
и, что особенно важно, по содержанию, а, следовательно, по психологической 
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сущности, эффективности воздействия на ребенка. В семейных методах вос-
питания отсутствует печать преднамеренности, свойственная детскому саду, 
зато наблюдается больше естественности, обращенности к конкретному ре-
бенку, имеющему свой жизненный опыт, определенные привычки, пристра-
стия и интересы. В свое время Иоганн Генрих Песталоцци отметил, что семья 
учит жизни при помощи живого, жизненно нужного, а не придуманного, сур-
рогативного дела, учит делом, а не словом. А слово в семейном воспитании, 
по мнению великого педагога, только дополнение, и, падая на распаханную 
жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление, чем когда зву-
чит из уст учителя. 

Таким образом, в каждой семье, как справедливо говорит известный оте-
чественный психолог А.В. Петровский, складывается своя, индивидуальная 
воспитательная система. Конечно, у значительной части современных семей 
воспитательная система не столь научна, как в дошкольном учреждении, 
школе, она в большей степени базируется на бытовых представлениях о ре-
бенке, средствах и методах воздействия на него. Воспитательная система се-
мьи формируется эмпирическим путем: она постоянно апробируется в опыте, 
содержит много педагогических «находок», хотя зачастую не лишена просче-
тов и серьезных ошибок. В семьях, где озабочены воспитанием детей, их бу-
дущим, система воспитания подвергается анализу, оценке, что делает ее вы-
страданной, эмоционально окрашенной. Система семейного воспитания мо-
жет быть стройной и упорядоченной, но это при условии, что родители име-
ют определенную цель воспитания, проводят ее в жизнь, используя методы и 
средства воспитания, учитывающие особенности ребенка и перспективы его 
развития. 

Иная система домашнего воспитания складывается в семье, где взрослые 
не утруждают себя серьезными думами о судьбе ребенка, не создают условий 
для его полноценного развития. Игнорирование интересов ребенка, удовле-
творение лишь его самых необходимых потребностей, предоставление ему 
неограниченной свободы - это тоже признаки системы домашнего воспита-
ния, но системы безалаберной, попустительской, жестокой по отношению к 
маленькому ребенку, для полноценного развития которого необходимы лю-
бовь, поддержка, забота, разумная помощь взрослых, прежде всего близких 
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ему людей.  
Опрос «ВЦИОМ-Спутник», проведенный 23—24 мая 2017 года методом 

телефонного интервью, в котором принимали участие 1,2 тысячи респонден-
тов в возрасте от 18 лет (погрешность результатов исследования 
не превышает 3,5%) показал следующие тенденции. Согласно исследованию, 
меры физического воздействия теряют свою актуальность: в детстве в углу 
стояли 49% опрошенных россиян, а сами наказывали подобным образом де-
тей только 29%, шлепки и подзатыльники получали 37%, раздавали — 27%. 
Наибольшее «смягчение нравов» заметно на примере наиболее жестокой 
из представленных мер: порку практиковали в недавнем прошлом лишь 12% 
родителей, тогда как среди наших взрослых современников ремень на себе 
испытали 33%. По данным опроса, лишение карманных денег, как и раньше, 
применяется в качестве наказания довольно редко: по отношению к 15% со-
вершеннолетних россиян и 13% сегодняшних взрослых.  

В век интернета и компьютерных технологий отлучение от виртуального 
мира оказывается действеннее. Популярным  воспитательно-
запретительным методом в отношении детей в наши дни является ограниче-
ние доступа к компьютеру — его практикуют 43% родителей.         

В семейном воспитании взаимосвязь субъектов (супругов, родителей, детей, 
бабушек, дедушек, братьев, сестер, других родственников) отличается нефор-
мальным характером, строится на контактах «лицом к лицу». В семье, как пра-
вило, нет жестко заданной системы взаимоотношений по вертикали, строгой 
структуры власти, в которой статусы и роли заранее предписаны.   Семья для 
ребенка является наименее ограничивающим, наиболее мягким типом социаль-
ного окружения. 

Общественное воспитание осуществляется обществом, государством и ор-
ганизациями, создаваемыми для этой цели (школами, детскими садами, колле-
джами, гимназиями и др.). Поэтому взаимосвязь субъектов воспитания в обще-
ственном образовательном учреждении имеет институционально-ролевой харак-
тер, т.е. в значительной мере определяется функциональными обязанностями 
педагога, хотя и может «смягчаться» или, напротив, «ужесточаться» в зависимо-
сти от его личностных качеств. Однако отношения «педагог-ребенок», «педагог-
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дети», «педагог-коллеги, администрация» более фиксированы, чем отношения 
между членами семьи и ребенком в условиях домашнего воспитания. 

Таким образом, общественное и семейное воспитание имеют целый ряд 
принципиальных отличий, которые необходимо учитывать для того, чтобы 
обеспечить их целесообразное взаимодействие, взаимодополнение в реальном 
образовательном пространстве. Между тем не секрет, что на сегодня область се-
мейного воспитания менее изучена по сравнению с общественным воспитанием. 
Это объясняется рядом причин. По мнению Т.А. Куликовой,  основные из них: 

1. Долгие годы в нашей стране осуществлялась государственная политика, 
ориентированная преимущественно на общественное воспитание, что принижа-
ло роль семьи как социального института, делало мало актуальным изучение 
теории и практики семейного воспитания. 

2. Семья, будучи одним из сложнейших образований в истории человече-
ства, имеет много взаимосвязанных направлений своей деятельности (функций), 
поэтому изучение особенностей семейного воспитания невозможно вести авто-
номно, в рамках одной педагогики: необходим междисциплинарный комплекс-
ный подход. 

3. Семейная жизнь и домашнее воспитание - сложные предметы научного 
исследования, поскольку зачастую представляют собой «тайну за семью печатя-
ми», в которую люди неохотно впускают посторонних, в том числе и исследова-
телей. 

4. Исследование семьи требует разработки и применения, наряду с тради-
ционными, иных методов, чем те, которые активно и достаточно результативно 
используются в педагогике при изучении воспитательно-образовательного про-
цесса в детском саду, школе, колледже, вузе. 

         П.Ф. Лесгафт (1837-1909) – основоположник отечественной теории 
семейного воспитания – писал, что «испорченность» ребенка школьного или 
дошкольного возраста есть результат системы семейного воспитания, за кото-
рую расплачивается все-таки один воспитанник. По его мнению, сплошь и ря-
дом приходится наблюдать – как родители в семье, так и воспитатели в школе 
воздействуют на ребенка, совершенно не отдавая себе отчета, почему именно 
следует применять к нему те или другие воспитательные меры.  
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О необходимости придания семейному воспитанию целенаправленности, 
научной обоснованности, о важности сочетания знания и опыта говорили клас-
сики отечественной педагогики. К.Д. Ушинский (1824-1871)  считал, что пустая, 
ни на чем не основанная теория оказывается такой же ни куда не годной вещью, 
как факт или опыт, из которого нельзя вывести никакой мысли, которой не 
предшествует опыт и за которой не следует идея. Теория не может отказаться от 
действительности, факт не может отказаться от мысли. Это утверждает и П.Ф. 
Каптерев (1849-1922). 

Семейное воспитание – это одна из форм воспитания подрастающего поко-
ления в обществе, сочетающая целенаправленные действия родителей с объек-
тивным влиянием жизнедеятельности семьи.  

В первые месяцы своего рождения малышу достаточно тесного контакта 
только со своими родителями: их нежность, забота, любовь. Но подрастая, крохе 
все больше требуется и иной вид общения: игры со сверстниками, взаимодей-
ствие с другими членами семьи, с окружающим миром – это называется социа-
лизация ребенка, без которой не обходится жизнь ни одного полноценного члена 
общества. Главная цель такого взаимодействия это обучение малыша нормам и 
правилам поведения, навыкам построения отношений. 

Социализация детей дошкольного возраста, как правило, происходит в дет-
ском саду. И даже если у родителей есть возможность сидеть с малышом до 
школы дома, лучше отказаться от этого, ведь чем раньше у крохи появится но-
вый круг общения, тем вероятней он достигнет успеха в жизни и у него будет 
больше шансов для самореализации. 

Также важнейшую роль играет и социализация ребенка в семье. 
Одной из приоритетных задач программы развития и воспитания детей является 
укрепление взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Основой та-
кого взаимодействия является помощь семье в решении проблем воспитания де-
тей. Эта задача напрямую связана с повышением воспитательного потенциала 
семьи. 
Что же такое «воспитательный потенциал семьи»? 
Воспитательный потенциал семьи состоит из таких компонентов: 
• Биологического (наследственное состояние психики индивида); 
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• Психологического (тип семьи, выполнение ролевых функций членами семьи, 
тип взаимоотношений в семье, наличие или отсутствие педагогических способ-
ностей у родителей и уровень их интеллектуального развития); 
• Экономического (уровень доходов в семье, наличие жилья и др.); 
• Социального (принадлежность семьи к определенной этнической группе, соци-
альный статус, образование родителей, их профессия и занимаемая должность, 
культурный и духовный уровень развития). 
Таким образом, воспитательный (педагогический) потенциал семьи – это «осо-
бенности семьи, которые определяют ее воспитательные предпосылки и могут в 
большей или меньшей степени обеспечить успешное развитие и воспитание ре-
бенка». Исходя из этого определения,  условно можно выделить 2 группы семей: 
• Семьи с высоким воспитательным потенциалом, в которых родительство явля-
ется базовой ценностью, присутствует безусловное принятие ребенка как лично-
сти и позитивное отношение ребенка к отцу, матери и родителям как семейной 
чете. Такие семьи характеризуются целостностью структуры семейных взаимо-
отношений и упорядоченным социально – ролевым взаимодействием, социально 
– желаемым поведением родителей и детей; 
• Семьи с низким воспитательным потенциалом, в которых родительство не яв-
ляется базовой ценностью. В таких семьях нарушены родительско-детские взаи-
моотношения, связи с социумом, искажена воспитательная структура, вслед-
ствие чего становится детская безнадзорность и беспризорность, социальное си-
ротство, девиантно – делинквентное поведение и дезадаптация детей и подрост-
ков. Понимая, что такое воспитательный потенциал семьи, можно определить и 
пути его повышения. Ведущими в формировании личности ребенка являются: 
нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Под этим подразумева-
ются социальные установки, система ценностей семьи, взаимоотношения членов 
семьи друг с другом и окружающими людьми, нравственные   идеалы, потреб-
ности семьи, семейные традиции.  
  Современная теория семейной педагогики основывается на культурологии 
(изучении системы культурных институтов, с помощью которых осуществляют-
ся воспитание и образование человека), акмеологии (исследовании возрастного, 
образовательного, профессионального аспектов развития человека), андрагогики 
(обучение взрослых), этнографии (изучении народов-этносов, их происхождения 
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(этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их ма-
териальную и духовную культуру). 

ФАМИЛИСТИКА   – интеграция всех наук изучающих семью, воплощение 
междисциплинарного подхода к ее изучению. Это – социология семьи и семей-
ное право, социальная психология и этнопсихология семьи, медицина и социо-
логия здоровья, демография семьи и др. Особенно важен такой подход к изуче-
нию семьи для практических психологов, ибо только рассматривая семью и про-
цессы в ней происходящие одновременно под углом зрения всех наук ее изуча-
ющих, можно в более полной мере помочь своим клиентам. 

       СЕМЬЯ является сложнейшей подсистемой общества и выполняет раз-
нообразные социальные функции. Поэтому семья служит объектом исследова-
ния многих наук, изучающих те или иные стороны ее развития и функциониро-
вания. Современную семью изучают такие науки, как философия, социология, 
демография, экономика, юриспруденция, психология, педагогика, медицина, эт-
нография и др. Каждая из этих наук касается так или иначе вопросов воспитания 
детей, поскольку оно пронизывает все аспекты жизнедеятельности семьи. 

Семья, по признанию ученых, - одна из величайших ценностей, созданных 
человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна 
культурная общность не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохра-
нении, упрочении заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной 
семье нуждается каждый человек независимо от возраста. 

В современной науке нет единого определения семьи, хотя попытки сделать 
это предпринимались великими мыслителями много веков назад (Платон, Ари-
стотель, Кант, Гегель и др.).  Наиболее часто о семье говорят как об основной 
ячейке общества, которая непосредственно участвует в биологическом и соци-
альном воспроизводстве общества. В последние годы все чаще семью называют 
специфической малой социально-психологической группой, подчеркивая тем 
самым, что для нее характерна особая система межличностных отношений, ко-
торые в большей или меньшей степени управляются законами, нравственными 
нормами, традициями.   

Итак, семья - это малая социально-психологическая группа, члены которой 
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаим-
ной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обу-
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словлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 
населения. 

  Внутри семьи различаются два основных вида отношений - супружество 
(брачные отношения между мужем и женой) и родство (родственные отношения 
родителей и детей, между детьми, родственниками). 

 Брак - это исторически сложившиеся разнообразные механизмы социаль-
ного регулирования (табу, обычай, религия, право, мораль) сексуальных отно-
шений между мужчиной и женщиной, направленного на поддержание непре-
рывности жизни (С.И.Голод, А.А.Клецин ). Цель брака заключается в создании 
семьи и рождении детей, поэтому брак устанавливает супружеские и родитель-
ские права и обязанности. 

Следует иметь в виду, что 
-  брак и семья возникли в разные исторические периоды; 
-   семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, 

поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, дру-
гих родственников или просто близких супругам и необходимых им людей 
(А.Г.Харчев). 

         На Руси переход к семье, состоящей из супругов и детей, завершился в 
VIII-IX вв. На первом этапе семья была многодетной, что гарантировало ее хо-
зяйственную надежность. Дом, семья становились начальной образовательной 
школой для детей, своеобразной «домашней академией» (И.В.Бестужев-Лада), 
где учили трудиться, заботиться друг о друге, передавали «по наследству» маль-
чику отцовскую, девочке - материнскую профессию, а заодно и их мировоззре-
ние, стереотипы поведения, готовили к выполнению роли родителей. 

Моногамия оказалась устойчивой формой семьи: шли столетия, менялись 
экономические уклады, а моногамия сохранилась. Установление моногамии, 
единобрачия не следует объяснять лишь достижениями социально-
экономического характера человечества. В этом процессе свое достойное место 
занимают мораль и нравственное развитие живущих на земле людей, рост их эс-
тетической культуры. 

 Наиболее архаичным типом является патриархальная (традиционная) се-
мья. Это большая по численности семья, где в одном «гнезде» проживают раз-
ные поколения родственников и свойственников.   Эмансипация женщин и все 
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ей сопутствующие социально-экономические перемены подорвали основы авто-
ритарности, которые царили в патриархальной семье. Семьи с чертами патриар-
хальности сохранились в сельской местности, в малых городах. 
Микроперепись 1997 и 2007 гг. показала явно стабильную тенденцию по коли-
честву детей в семье: 
• семьи с одним ребенком – 54% 
• семьи с двумя детьми – 37% 
• многодетные семьи – 9,4% 
• число детей на 100 семей уменьшилось с 163 до 160. 

В городских семьях большего размаха достиг процесс нуклеаризации и сег-
ментации семьи, характерный для большинства народов индустриальных стран. 
Нуклеарные семьи (преобладающий тип семьи) состоят преимущественно из 
двух поколений (двухпоколенные) - из супругов и детей - до вступления в брак 
последних. Наконец, в нашей стране распространены семьи, состоящие из трех 
поколений (трехпоколенные), включающие родителей (или одного из них) с 
детьми и бабушек и дедушек (или одного из них) последних. Такие семьи часто 
носят вынужденный характер: молодая семья хочет отделиться от родительской, 
но не может это сделать из-за отсутствия собственного жилья. 

    Печальная примета нынешнего времени - рост неполных семей, возник-
ших в результате развода или смерти одного из супругов. В неполной семье 
один из супругов (чаще мать) воспитывает ребенка (детей). Такая же структура 
материнской (внебрачной) семьи, которая отличается от неполной тем, что мать 
не состояла в браке с отцом своего ребенка. 

 Сравнительные исследования психического и личностного развития детей, 
растущих вне семьи, показывают, что, несмотря на возрастные и индивидуаль-
ные отличия, дети, воспитывающиеся в закрытых детских учреждениях, имеют 
ряд общих черт: отсутствие особой привязанности к людям, инициативы в раз-
личных видах деятельности; недостаточная познавательная активность. У детей, 
растущих вне семьи, нарушена трансформация объективного в субъективное, 
познаваемое эмоционально не переживается ребенком, а общественно-значимое 
не превращается в личностно-значимое. Это приводит к дефициту любви и лас-
ки, снижению познавательных интересов и т.д.     
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Лекция 2 История семейного воспитания. 
 Первые идеи семейного воспитания, представления о любви, родителях, 

детях, предках сложились в народной педагогике на основе многовекового жи-
тейского опыта, т.е. эмпирическим путем. Они передавались из века в век, из 
семьи в семью посредством традиций, национально-этнической обрядности, 
обычаев, фольклора, произведений декоративно-прикладного искусства, что 
обеспечивало народу воспроизводство себя, своей духовной культуры, нацио-
нального характера и психологии в ряду сменяющих друг друга поколений. 
Можно с полным правом сказать, что в народной педагогике определился свой 
образ воспитания, своя «система» правил и норм поведения, воплощенных в 
этическом кодексе, традициях, обрядах, обычаях. 

Семья занимает особое место в народной педагогике, поскольку она рас-
сматривалась в традиционной культуре как естественное природное окружение, 
определяющее порядок домашнего воспитания, его содержание. Порядок до-
машнего воспитания обеспечивает определенный уклад семьи, традиции, обы-
чаи, праздники, обряды. Домашнее воспитание ориентировано на мирскую, по-
вседневную жизнь человека. Его цель - подготовить ребенка к этой жизни, что-
бы она была ему «не в тягость, а в радость». Нравственная гарантия благополу-
чия человеческой жизни - добросовестный труд, к которому приучают ребенка с 
малых лет. Об этом свидетельствует народная мудрость: «Человек рожден для 
труда», «Без труда нет добра», «Без хорошего труда нет плода», «Без дела жить 
только небо коптить» и др. 

В созданных много веков назад и в бытующих в настоящее время средствах 
народной педагогики (сказках, пословицах, поговорках, легендах, песнях, играх) 
содержится своеобразная программа «домостроения», в которой определены ос-
новы семейной жизни, правила ведения хозяйства, этика отношений, приема 
гостей и др. Положительные герои в сказках почитают и уважают своих родите-
лей, заботятся о детях, с нежностью относятся к братьям и сестрам, готовы на 
подвиги во имя любви. В пословицах метко выражены представления народа о 
семье и семейных отношениях, правилах взаимоотношений, которые не потеря-
ли своей нравственной ценности и поныне. Напомним некоторые из них: «Муж 
– голова, жена - душа», «Кто не вдовел, тот беды не терпел», «Легко дитятко 
нажить, нелегко вырастить», «Ругай жену без детей, а детей - без людей», «Вы-
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бирай жену не в хороводе, а в огороде», «Дитятко что тесто: как замесил, так и 
выросло», «Домок-то вести - не вожжами трясти, а надо концы с концами све-
сти» и др. 

Прогрессивные черты русской семейной педагогики, в которых, как отме-
чал известный историк В.С.Соловьев, коренится «нравственное начало народа», 
включают почитание старших и особое внимание к малым, поклонение земле-
кормилице, воздание чести дому, приобщение детей к истории семьи, сохране-
ние традиций, обычаев, помогающих подрастающему поколению осознать свою 
роль наследников народных ценностей. 

Таким образом, в семейной педагогике каждого народа отражаются его 
идеалы, представления о цели и средствах воспитания, реализация которых спо-
собствует формированию у детей лучших черт национального характера, гото-
вит к самостоятельной достойной жизни. Естественно, что семейная педагогика 
как отрасль педагогической науки, разрабатывая теоретические основы домаш-
него воспитания, опирается на семейную народную культуру, в которой, как в 
фокусе, собран исторический опыт домашне-семейного воспитания 
(И.В.Бестужев-Лада, Г.Н.Волков, В.М.Петров и др.). 

Отмечая несомненно сильные стороны семейной народной педагогики (ста-
бильность, надежность, эффективность), не следует абсолютизировать и пытать-
ся восстановить как можно полнее в нынешних условиях семейное традицион-
ное воспитание, сложившееся на протяжении истории того или иного народа. 
Прежде всего, как справедливо, отмечают современные ученые (И.В.Бестужев-
Лада, И.С.Кон), семейная ткань отношений, которая создавалась веками, пре-
терпевает трансформацию, появляются новые ценности, образцы, расширяющие 
социально-культурные представления человека. Так, в современной семье дети 
становятся главной ценностью, стремительно растет рейтинг эмоциональных 
внутрисемейных отношений и т.д. Следует учитывать и то, что народной педа-
гогике присущи и некоторые отрицательные черты, обусловленные историче-
скими устоями жизни: предрассудки и суеверия, «доминирование словесных мер 
воздействия» (Г.Н.Волков), излишняя строгость в обращении с детьми, деспо-
тизм родителей и т.д. Свидетельства тому можно найти в трудах историков, 
например: в книге Н.И.Костомарова «Домашняя жизнь и нравы великорусского 
народа». Об этом повествуют и художественные произведения, среди которых - 
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широко известные автобиографические книги А.М.Горького «Детство», «В лю-
дях». 

Говоря о семейной народной педагогике, необходимо иметь в виду, что она 
развивалась, взаимодействуя с религией, религиозными представлениями о це-
ли, функциях и средствах воспитания. Усилия религии, и не только православ-
ной, сосредоточены на душе человека, на ее спасении от «плохих» помыслов, 
дел, чувств. Человек должен прожить свою жизнь так, чтобы в ее кульминаци-
онный момент - момент смерти - душа предстала перед судом Божьим чистой и 
светлой. 

Несмотря на определенные различия, обе системы воспитания - народная и 
религиозная - смыкались в подходах к основным моральным общечеловеческим 
ценностям, в ряду которых достойное место занимают семья, категории добра и 
зла, счастья и др. Из десяти библейских заповедей шесть представляют собой не 
только религиозные предписания, но, можно сказать, элементарные правила че-
ловеческой жизни, следование которым поможет человеку стать лучше, добрее, 
сделав тем самым счастливее себя и других людей. В Библии, Коране, Талмуде 
высоко ставятся любовь, целомудрие, супружеская верность, женская честь, по-
читание предков, забота о родителях. 

До широких народных масс важнейшие с точки зрения той или иной рели-
гии педагогические знания всегда доносились с помощью проповеди, так назы-
ваемой церковно-учительной литературы, состоящей из различных Слов и По-
учений. Проповеди, Слова и Поучения охватывали широчайший круг морально-
нравственных проблем, толковали основы вероучения. В нашей стране популяр-
ной была и осталась до сего дня «семейная» тематика, как-то: забота о ближних; 
почитание родителей; помощь немощным; воспитание трудолюбия, терпения, 
скромности и др. 

Семья - одна из основных тем древнерусских литературно-педагогических 
памятников, относящихся к X-XIV вв., отечественных сборников XIV-XIX вв. 
Педагогическая мысль Древней Руси отчетливо проявилась в «Поучении к де-
тям» князя Владимира Мономаха, в таких памятниках литературы и письменно-
сти, как «Пчела», «Прологи», «Златоуст» и др. В понимании древнерусских ав-
торов истинная мудрость семейного воспитания связана с высокой нравственно-
стью, с христианскими добродетелями. 
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Воспитание детей в любви и уважении к родителям, почитании предков - 
одна из ведущих идей древнерусской педагогики. Другая идея - растить будуще-
го семьянина с малых лет, путем привития положительных нравственных ка-
честв (трудолюбия, кротости, терпимости, уступчивости, прилежания, скромно-
сти, честности и др.). Так, Владимир Мономах ратовал за упрочение семьи, вы-
соко ставил роль отца в воспитании у мальчика трудолюбия, в подготовке за-
щитника-воина, но главное - в выработке умения рачительно управлять своим 
домом. На страницах «Домостроя» (XVI в.) представлена своеобразная «про-
грамма» нравственного воспитания детей, семейной подготовки их к жизни, 
обучения тому, что необходимо в «домашнем обиходе». В этом отношении осо-
бый интерес представляют главы «Како дочь воспитати, с наделком замуж выда-
ти», «Како детям отца и мати любити и беречи и повиноватися им, и покоити их 
во всем». 

Принцип природосообразности в воспитании, учет индивидуальной приро-
ды ребенка обосновал Я.А. Коменский (1592-1670). 

В XVII в. ценный вклад в развитие семейной педагогики внесли Епифаний 
Словинецкий и Симеон Полоцкий. Первый написал 164 правила для детей, 
назвав их «Гражданством обычаев детских». С.Полоцкий создал две книги - 
«Обет душевный» и «Вечеря душевная», в которых раскрывались основные ка-
ноны воспитания почтения к родителям, другим родственникам и т.д. 
С.Полоцкий - один из первых высказался против применения розг, суровых мер 
наказания. 

Анализ семейного воспитания конца XVIII - начала XIX в. содержится в ра-
ботах А.Н.Радищева (1749-1802), Н.И.Новикова (1744-1818). Авторы проводят 
мысль о том, что домашнее воспитание - нелегкое и сложное дело, выходящее за 
рамки семьи: дети воспитываются для жизни в обществе. Цель семейного воспи-
тания - растить «счастливых людей и полезных граждан» (Н.И.Новиков), давать 
начальное запечатливающееся на всю жизнь «образование ума и сердца сынов 
отечества» (А.Н.Радищев). Условия такого воспитания - духовное общение в се-
мье, внимание к развитию тела, ума, добрых нравов ребенка, сочетание любви и 
требовательности. 
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И.Г. Песталоцци рассматривал ребенка как существо социальное, которое 
необходимо воспитывать в обществе и для общества, в центре которого должна 
быть семья. 

Проблема семьи и домашнего воспитания привлекала внимание прогрес-
сивной общественности, что отразилось в творчестве В.Г.Белинского (1811-
1848), А.И.Герцена (1812-1870), Н.И.Пирогова (1810-1881), Н.А.Добролюбова 
(1836-1861) и других. В работах указанных авторов современное им семейное 
воспитание критикуется за присущие ему такие негативные черты, как подавле-
ние личности ребенка, пренебрежение его действительной жизнью, игнорирова-
ние природных особенностей, раннее обучение «разговорному чужому языку», 
телесные наказания. Одновременно высказывались предложения к совершен-
ствованию воспитания детей в семье, предполагающие понимание ребенка, 
обеспечение развития его внешних чувств, формирование привычек нравствен-
ного поведения, развитие активности, самостоятельности мысли и действий и 
т.д. 

Во второй половине XIX- начале XX в. теория семейного воспитания, уже 
как самостоятельная область педагогических знаний, занимала видное место в 
трудах К.Д. Ушинского (1824-1870), Н.В.Шелгунова (1824-1891), П.Ф.Лесгафта 
(1837-1909), П.Ф.Каптерева (1849-1922), М.И.Демкова (1859-1939) и других. В 
русской классической педагогике подчеркивается необходимость изучения се-
мьи как естественной жизненной среды для ребенка, микрокосма того общества, 
которое ее создало. Домашнее воспитание рассматривается как первейшая обя-
занность родителей, а правильное и доброе воспитание - как священное право 
каждого ребенка. Под правильным воспитанием понимается всестороннее раз-
витие самодеятельной творческой личности. Такое воспитание основывается на 
знании возрастных и психологических особенностей детей, что требует специ-
альной подготовки родителей. Низкий уровень семейного воспитания, о котором 
писали исследователи того периода, во многом был обусловлен слабой подго-
товкой родителей, прежде всего матери, к воспитанию детей. В семьях, которые 
заботятся о воспитании детей, налажен уклад жизни, царит согласие и взаимное 
уважение; нравственное поведение взрослых - образец для подражания детей. 

Об интересе общественности конца XIX в. к семье и домашнему воспита-
нию свидетельствует организация так называемого «Родительского кружка» 
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(Петербург, 1884). Члены кружка ставили целью изучение опыта семейного вос-
питания и разработку теории вопроса. Кружок создал свой печатный орган - 
«Энциклопедию семейного воспитания». В течение 1898-1910 гг. под редакцией 
П.Ф.Каптерева было опубликовано 59 выпусков «Энциклопедии семейного вос-
питания», в которых обобщался опыт семейного воспитания, делались попытки 
теоретически обосновать его специфику. К сожалению, из поля зрения авторов 
«выпал» дошкольный возраст: освещались наиболее сложные вопросы семейно-
го воспитания школьников. В 1908 г. прошел I съезд по семейному воспитанию, 
который способствовал распространению прогрессивных методов и средств 
воспитания. 

Педагоги предреволюционного периода рассматривали семью как источник 
формирования у детей национальных чувств и идеалов. Акцент на этой стороне 
семейного воспитания был неслучаен: достаточно вспомнить историческую си-
туацию накануне революции, напряженность жизни общества на переломе эпох, 
обусловленную социальными и национальными проблемами. Каковы нацио-
нальные ценности семейного воспитания? Ученые (П.Ф.Каптерев, М.М. Рубин-
штейн, В.Н.Сорока-Росинский и др.) в качестве таких ценностей называли рели-
гию, труд, произведения народной культуры (сказки, песни, былины и т.д.). Ре-
лигия скрепляет духовно семью в одно целое, что дает ей нравственное единство 
и одну общую цель, регулирующую и направляющую жизнь всей семьи: от отца 
до самых малых детей. Труд объединяет семью психологически, сплачивая ее 
членов в повседневной практической жизни и придавая единство их интересам. 
Произведения устного народного творчества, идущие из глубины веков, воздей-
ствуют на чувства и фантазию ребенка, формируют его национальную индиви-
дуальность. 

Усилиями ученых конца XIX - начала XX в. заложено начало семейного 
воспитания как научного направления: определены цели, задачи воспитания и 
обучения детей в семье. Многие положения, сформулированные педагогами то-
го времени, остаются актуальными для сегодняшнего дня. Например, воспита-
ние ребенка как гражданина, имеющего обязанности перед семьей, государ-
ством, обществом. Своевременно звучит требование единого, целостного харак-
тера воспитания, опирающегося на специфику возраста, индивидуальные пред-
посылки и тенденции развития. 
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Однако в первые десятилетия XX в. семья как воспитательный институт пе-
режила кризис в связи с ломкой традиционных устоев воспитания. В связи с раз-
вернувшейся борьбой с религией уменьшилось ее положительное влияние на 
семью и семейное воспитание. Традиционная (патриархальная) семья, которая 
долгие годы была, по образному выражению И.В.Бестужева-Лады, «домашней 
академией», разрушилась. Воспитание становится важнейшей функцией госу-
дарства. В «Декларации по дошкольному воспитанию» (ноябрь 1917 г.), которая 
стала одним из первых нормативных документов советского правительства о 
народном просвещении, указывалось, что общественное бесплатное воспитание 
детей должно начинаться с первого дня рождения. 

В семье, по мнению Надежды Константиновны Крупской, особо велика 
роль матери как естественной воспитательницы. Принципами домашнего воспи-
тания должны стать разумная забота о ребенке, уважение его личности, раннее 
вовлечение в дела семьи, сочетание любви и требовательности, организованный 
быт. Н.К.Крупская неоднократно подчеркивала, что в семье закладываются ос-
новы нравственности. 

Среди педагогических проблем, которые освещал А.С.Макаренко, особое 
место занимает теория семейного воспитания. Он строит ее в соответствии со 
стержневой идеей своего педагогического мировоззрения - о воспитательной ро-
ли коллектива. А.С.Макаренко рассматривает семью как коллектив, где не 
должно быть места произволу родителей, особенно отца, как это имело место в 
старые времена. Отрицая авторитарность семейного воспитания, А.С.Макаренко 
обосновывает значение истинного авторитета родителей, характеризует его 
ложные разновидности, которые оказались чрезвычайно живучи и бытуют в не-
которых семьях по сию пору. 

В.А. Сухомлинский (1918-1970)говорит о том, что семья должна объеди-
няться множеством интересов и увлечений, а суть воспитания проникнуть в ду-
ховный мир ребенка. 

Вторая половина нынешнего столетия вошла в историю педагогики и пси-
хологии началом экспериментального изучения семьи. За эти годы выполнено 
много диссертационных работ, написано много монографий, сборников научных 
трудов, в которых содержится характеристика современной семьи 
(Е.П.Арнаутова, А.Я. Варга, О.П.Клыпа, Т.А.Маркова, В.Я.Титаренко, 
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Я.А.Ярцимович и др.). Значительная часть экспериментальных работ направлена 
на исследование каких-либо конкретных, но важных для теории вопросов се-
мейного воспитания, как-то: становление начал коллективизма (Л.В.Загик), 
формирование нравственно-волевых качеств (В.П.Дуброва, Н.А.Стардубова, 
Х.А.Тагирова), заботливого отношения к окружающим (И.С.Хоменко), взаимо-
связь самооценок детей и родителей (М.М.Абрелева) и др. Предметом изучения 
стали различные виды деятельности детей в условиях домашнего воспитания: 
игра (Г.Н.Гришина, В.М.Иванова), труд (Д.О.Дзинтаре). Работы современных 
ученых посвящены проблеме психологии семьи, тактике домашнего воспитания 
(С.В.Ковалев, А.В.Петровский, А.С. Спиваковская, О.А.Шаграева). 

Достаточно обстоятельно изучены пути повышения педагогической культу-
ры родителей (И.В.Гребенников, О.Л.Зверева, В.К.Котрыло, Е.И.Наседкина 
Р.К.Сережникова и др.), линии взаимодействия детского сада и семьи в воспита-
нии ребенка, коррекции его поведения (Е.С.Бабунова, В. И. Безлюдная, 
А.И.Захаров). 

Представляют известную ценность дневниковые записи матерей, в которых 
отражаются особенности семейного воспитания и его влияние на формирование 
личности ребенка. Некоторые из таких дневников опубликованы и заняли до-
стойное место в фонде семейной педагогики. Представляют интерес книги 
Е.И.Конради «Исповедь матери» (дореволюционный период), В.К. Маховой 
«Просто счастье. (Записки матери)», супругов Никитиных «Мы и наши дети». С 
научной точки зрения ценны дневниковые книги, созданные профессиональны-
ми педагогами, психологами, как, например, «Близнецы» В.С.Мухиной, «Днев-
ник о развитии ребенка (от рождения до 8 лет)» Н.А.Менчинской и другие. 

 Мир семьи прямо или косвенно представлен в художественно-образной 
форме: в литературе, живописи, музыке, произведениях народного творчества. С 
помощью указанных средств можно углубить характеристику семьи, особенно в 
сравнительно-сопоставительном, ретроспективном планах.   

Таким образом, методы изучения семьи представляют собой инструменты, 
с помощью которых собираются, анализируются, обобщаются данные, характе-
ризующие семью, вскрываются многие взаимосвязи и закономерности домашне-
го воспитания. 
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Лекция 3 Влияние семьи на формирование личности ребенка на раз-
ных этапах его развития. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ре-
бенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей после-
дующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что 
в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по дли-
тельности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не 
может сравниться с семьей.  Семья может выступать в качестве как положитель-
ного, так и отрицательного фактора воспитания. 

 Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, 
кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, 
брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится 
столько о нем.  

И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциаль-
но нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.  
         Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 
долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают 
тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, 
что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; несдержан-
ный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, 
формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.  
            В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 
как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 
отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо 
точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, име-
ющие воспитательное значение. Главное в воспитании маленького человека – 
достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком.    
           Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 
наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, что-
бы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он 
видел, что у взрослых теория не расходится с практикой.   Каждый из родителей 
видит в детях свое продолжение, реализацию определенных установок или иде-
алов. И очень трудно отступает от них.  
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Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. Если 
придется идти на компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сто-
рон были удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он обяза-
тельно должен помнить о позиции второго.  
        Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в пози-
циях родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него.  
        Между взрослыми и детьми вырабатываются принципы общения:  
- Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть.  
-    Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы, 
принимает его позицию.  
-    Конгруэнтность - предполагает адекватное отношение со стороны взрослого 
человека к происходящему.  
       Родители могут любить ребенка не за что-то, несмотря на то, что он некра-
сив, не умен, на него жалуются соседи. Ребенок принимается таким, какой он 
есть. (Безусловная любовь). Возможно, родители любят его, когда ребенок соот-
ветствует их ожиданиям, когда хорошо учится и ведет себя, но если ребенок не 
удовлетворяет тем потребностям, то ребенок как бы отвергается, отношение ме-
няется в худшую сторону. Это приносит значительные трудности, ребенок не 
уверен в родителях, он не чувствует той эмоциональной безопасности, которая 
должна быть с самого младенчества (обусловленная любовь). Ребенок может во-
обще не приниматься родителями. Он им безразличен и может даже отвергаться 
ими (например, семья алкоголиков). Но может быть и в благополучной семье 
(например, он не долгожданный, были тяжелые проблемы и т. д.) необязательно 
родители это осознают.   

 Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 
типа семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и результатом 
их возникновения: диктат, опека, “невмешательство” и сотрудничество.  
        Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними членами 
семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного 
достоинства у других его членов. Родители, разумеется, могут и должны предъ-
являть требования к своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали, 
конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогически и нрав-
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ственно оправданные решения. Однако те из них, которые предпочитают всем 
видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, 
который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: лице-
мерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но 
даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются 
сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство 
собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. 
Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ре-
бенка, систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему 
относящихся, - все это гарантия серьезных неудач. 

 Опека в семье – это система отношений, при которых родители, обеспечи-
вая своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от 
каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об актив-
ном формировании личности отходит на второй план. В центре воспитательных 
воздействий оказывается другая проблема – удовлетворение потребностей ре-
бенка и ограждение его то трудностей. Родители, по сути, блокируют процесс 
серьезной подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом род-
ного дома. Именно эти дети оказываются более неприспособленными к жизни в 
коллективе. По данным психологических наблюдений именно эта категория 
именно эта категория подростков дает наибольшее число срывов в переходном 
возрасте. Как раз эти дети, которым казалось бы не на что жаловаться, начинают 
восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат предполагает 
насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от труд-
ностей. Однако результат во многом совпадает: у детей отсутствует самостоя-
тельность, инициатива, они так или иначе отстранены от решения вопросов, 
лично их касающихся, а тем более общих проблем семьи.  

Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 
возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых 
от детей, может порождаться тактикой “невмешательства”. При этом предпо-
лагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни дру-
гим не следует переходить намеченную таким образом линию.    
         Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье поддерживается  об-
щими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими 
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нравственными ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается эгоистиче-
ский индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим типом взаимоотношений яв-
ляется сотрудничество, становится группой высокого уровня развития – коллек-
тивом.  
           Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного вос-
питания, принятые в семье ценности. Три стиля семейного воспита-
ния: демократический, авторитарный, попустический. При демократическом 
стиле   учитываются интересы ребенка. Стиль “согласия”. При авторитарном 
стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль “подавления”.  При 
попустическом стиле ребенок предоставляется сам себе.  
          М.И. Лисина проследила развитие самосознания дошкольников в зависи-
мости от особенностей семейного воспитания. Дети с точным представлением о 
себе воспитываются в семьях, где родители уделяют им достаточно много вре-
мени; положительно оценивают их физические и умственные данные, но не счи-
тают уровень их развития выше, чем у большинства сверстников; прогнозируют 
хорошую успеваемость в школе. Этих детей часто поощряют, но не подарками; 
наказывают, в основном, отказом от общения.  

Дети с заниженным представлением о себе растут в семьях, в которых с 
ними не занимаются, но требуют послушания; низко оценивают, часто упрека-
ют, наказывают, иногда – при посторонних; не ожидают от них успехов в школе 
и значительных достижений в дальнейшей жизни.  
          От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное пове-
дение ребенка. Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это 
происходит в семье, где родители постоянно порицают ребенка, или ставят пе-
ред ним завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требо-
ваниям родителей. (Не говорите ребенку, что он некрасив, от этого возникают 
комплексы, от которых потом невозможно избавиться.)  
Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это про-
исходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят по-
дарки (ребенок привыкает к материальному вознаграждению). Ребенка наказы-
вают очень редко, система требования очень мягкая.  
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Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и по-
хвалы. Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки за 
поступки. Не используются крайние жесткие наказания.  
         В семьях, где растут дети с высокой, но не с завышенной самооценкой, 
внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, отношениям с друзьями) 
сочетаются с достаточной требовательностью. Здесь не прибегают к унизитель-
ным наказания и охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает.  

Дети с пониженной самооценкой (не обязательно очень низкой) пользуются 
дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие 
равнодушия родителям к детям и друг к другу.  
      Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как 
личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику в 
значительной мере определяется семейными ценностями. У ребенка на первый 
план выходят те его качества, которые больше всего заботят его родителей – 
поддержание престижа (дома задаются вопросы: “А кто еще получил пятерку?”), 
послушание (“Тебя сегодня не ругали?”) и т.д. В самосознании маленького 
школьника смещаются акценты, когда родителей волнуют не учебные, а быто-
вые моменты в его школьной жизни (“В классе из окон не дует?”, “Что вам да-
вали на завтрак?”), или вообще мало что волнует – школьная жизнь не обсужда-
ется или обсуждается формально. Достаточно равнодушный вопрос: “Что было 
сегодня в школе?” рано или поздно приведет к соответствующему ответу: “Ни-
чего особенного”, “Все нормально”. Родители задают и исходный уровень при-
тязаний ребенка – то, на что он претендует в учебной деятельности и отношени-
ях. Дети с высоким уровнем притязаний, завышенной самооценкой и престиж-
ной мотивацией рассчитывают только на успех. Их представления о будущем 
столь же оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооцен-
кой не претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они не ставят пе-
ред собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих возможностях, 
быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который складывается в начале 
обучения. Личностной особенностью в этом возрасте может стать тревожность. 
Высокая тревожность приобретает устойчивость при постоянном недовольстве 
учебой со стороны родителей. Допустим, ребенок заболел, отстал от однокласс-
ников и ему трудно включиться в процесс обучения. Если переживаемые им 
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временные трудности раздражают взрослых, возникает тревожность, страх сде-
лать что-то плохо, неправильно. Тот же результат достигается в ситуации, когда 
ребенок учится достаточно успешно, но родители ожидают большего и предъяв-
ляют завышенные, нереальные требования.   

Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки сни-
жаются учебные достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе при-
водит к ряду других особенностей – желанию бездумно следовать указаниям 
взрослого, действовать только по образцам и шаблонам, боязни проявить иници-
ативу, формальному усвоению знаний и способов действий.  
        Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной работы ре-
бенка, все больше и больше сосредотачиваются на этих вопросах в общении с 
ним, что усиливает эмоциональный дискомфорт. Получается замкнутый круг: 
неблагоприятные личностные особенности ребенка отражаются на его учебной 
деятельности, низкая результативность деятельности вызывает соответствую-
щую реакцию окружающих, а эта отрицательная реакция в свою очередь, усили-
вает сложившиеся у ребенка особенности. Разорвать этот круг можно, изменив 
установки и оценки родителей. Близкие взрослые, концентрируя внимание на 
малейших достижениях ребенка. Не порицая его за отдельные недочеты, сни-
жают уровень его тревожности и этим способствуют успешному выполнению 
учебных заданий.  

Второй вариант –демонстративность – особенность личности, связанной с 
повышенной потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источни-
ком демонстративности обычно становится недостаток внимания взрослых к де-
тям, которые чувствуют себя в семье заброшенными, “недолюбленными”. Но 
бывает, что ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не удовлетво-
ряет в силу гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. За-
вышенные требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а наобо-
рот, наиболее избалованными детьми. Такой ребенок будет добиваться внима-
ния, даже нарушая правила поведения. (“Лучше пусть ругают, чем не замеча-
ют”). Задача взрослых – обходиться без нотаций и назиданий, как можно менее 
эмоционально делать замечания, не обращать внимание на легкие проступки и 
наказывать за крупные (скажем, отказом от запланированного похода в цирк). 
Это значительно труднее для взрослого, чем бережное отношение к тревожному 
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ребенку. Если для ребенка с высокой тревожностью основная проблема – посто-
янное неодобрение взрослых, то для демонстративного ребенка – недостаток по-
хвалы.  
      Третий вариант – “уход от реальности”. Наблюдается в тех случаях, когда у 
детей демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тоже имеют 
сильную потребность во внимании к себе, но реализовать ее не могут благодаря 
своей тревожности. Они мало заметны, опасаются вызвать неодобрение своим 
поведением, стремятся к выполнению требований взрослых. Неудовлетворенная 
потребность во внимании приводит к нарастанию еще большей пассивности, 
незаметности, что затрудняет и так недостаточные контакты. При поощрении 
взрослыми активности детей, проявлении внимания к результатам их учебной 
деятельности и поисках путей творческой самореализации достигается относи-
тельно легкая коррекция их развития.  

Способы поддержки конфликтных ситуаций: уход от проблемы (чисто де-
ловое общение); мир любой ценой (для взрослого отношения с ребенком дороже 
всего). Закрывая глаза на отрицательные поступки, взрослый не помогает под-
ростку, а наоборот – поощряет отрицательные формы поведения ребенка.  
Победа любой ценой (взрослый стремиться выиграть, пытаясь подавить ненуж-
ные формы поведения ребенка. Если он проигрывает в одном, то будет стре-
миться выиграть в другом. Эта ситуация бесконечна.)  
Продуктивный (компромиссный вариант). Этот вариант предполагает частич-
ную победу и в одном и в другом лагере. К этому обязательно нужно идти вме-
сте, т.е. это должно стать результатом совместного решения.  
        Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести 
к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо 
помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное 
значение: принимать активное участие в жизни семьи;  
всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;  
интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни 
сложности и помогать развивать свои умения и таланты;  
не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым самостоя-
тельно принимать решения; иметь представление о различных этапах в жизни 
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ребенка; уважать право ребенка на собственное мнение; уметь сдерживать соб-
ственнические инстинкты и относиться к ребенку как к равноправному партне-
ру, который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом. 
Типы воспитания ребенка в семье: 
Воспитание по типу «неприятия» 
Неприятие может быть возникающим в ситуациях, когда рождение ребенка бы-
ло нежелательным. Воспитание здесь подменяется жестким контролем и суро-
выми санкциями. Неприятие – самый драматический тип неправильного воспи-
тания. Неблагоприятные последствия этого типа воспитания такие: 
• Если ребенка жестко контролируют и сурово наказывают, то у него подавляет-
ся доминирующий темперамент, при истеричном отношении заостряется агрес-
сивность и эгоизм, что отражается на формировании психики и характера; 
• Не ощущая внимания к себе, ребенок становится равнодушным к другим или 
истеричным, протестным, что в конечном итоге приводит к неприятию ребенком 
родителей, к появлению привычки делать все вопреки советам и требованиям 
взрослых; либо ребенок уходит в себя, будет терпеть, и в итоге – формируется 
тревожно – мнительный характер. 
• Результатом родительского неприятия может стать и сверхнеуверенность ре-
бенка в своих силах. 
Воспитание по типу «сверхсоциализации» 
Этот тип воспитания близок к неприятию. Ребенка хотят иметь не потому, что в 
нем есть глубокая душевная потребность, а потому, что «дети должны быть у 
всех». Ребенка ждут, и после его появления родители стараются выполнить все 
рекомендации, читают пособия по «идеальному» воспитанию, много с ним за-
нимаются. У такого ребенка все строго регламентировано, все делится на белое 
и черное. С раннего детства культивируется педантизм и пунктуальность. 
«Надо» у родителей гипертрофированно до абсурда. Отметки в школе – само-
цель: вначале для родителей, затем и для ребенка. «Сверхсоциальный» ребенок 
растет педантом, он эмоционально сдержан, как робот, так как его эмоции по-
давлялись с младенчества. 
При сверхсоциальном воспитании особенно подавляется темперамент и наибо-
лее жестко – сангвинические; в холерическом и флегматическом заостряются 
элементы упорства, к цели, трудолюбия, усиливаются инстинкты доминирова-
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ния, перерастая в карьеризм, а самосохранения – в эгоцентризм. В итоге у сверх-
социализированного ребенка формируется сверхсоциальный или тревожно мни-
тельный характер, приводящий к психосоматическим заболеваниям и неврозам в 
случае неудачи или краха притязаний. 
Тревожно – мнительное воспитание 
Наблюдается в тех случаях, когда с рождением ребенка одновременно рождает-
ся чрезмерная тревога за его здоровье и благополучие. Это антипод неприятия. 
Данный тип воспитания наблюдается в семьях с единственным или поздним ре-
бенком. При тревожно – мнительном воспитании ребенка не выпускают из квар-
тиры, так как «на улице злые люди». Ему несколько раз в день заглядывают в 
глаза и задают тревожные вопросы. Естественно, что ребенок сам становится 
тревожным, и начинает задавать вопросы: «А я не заболею? А это не страшно?». 
В результате он излишне драматизирует обыденные трудности, отношение со 
сверстниками, школьную действительность. Ребенок растет инфантильным, не-
самостоятельным, нерешительным, мучительно неуверенным в своих силах. По-
стоянное сдерживание, ограничение его активности родителями, самоограниче-
ния приводят к подавлению сангвинического и холерического темпераментов, а 
во флегматическом – обостряются осторожность, рассудочность, инстинкт само-
сохранения. Эти дети «боятся даже собственной тени», что часто приводит к 
неврозам. 
Эгоцентрическое воспитание 
В этом случае ребенку навязывается представление о себе, как самодостаточной 
личности, сверхценности: он вундеркинд, кумир семьи, «смысл жизни» и т.д. 
При этом интересы других членов семьи игнорируются. Для этого ребенка нет 
ограничения, режима, дисциплины, понятия «нельзя», он агрессивно восприни-
мает запреты и трудности. Такой ребенок расторможен, неустойчив. В результа-
те у холерика обостряется агрессивность, его упорство трансформируется в 
упрямство, целеустремленность в настырную требовательность. У сангвиника 
быстрота трансформируется в расторможенность, острословие – в болтливость, 
подвижность – в суетливость, эмоциональность – в истеричность, уверенность – 
в самоуверенность. У флегматика медлительность перерастает в пассивность, 
упорство – в упрямство, целеустремленность – в унылую зависимость от постав-
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ленной когда – то цели. У таких детей усилен инстинкт самосохранения, подав-
лен альтруизм. Они эгоистичны. 
При первой же встрече со сверстниками такой ребенок терпит поражение. Ведь 
дети не относятся к нему как к кумиру, его претензии вызывают или смех, или 
получают жесткий отпор. Такая ситуация для ребенка – эгоцентрика становится 
психологическим шоком. 
В результате: холерик демонстрирует те или иные формы протестного поведе-
ния, сангвиник впадает в истерику, флегматик – в тревожность и мнительность. 
Ребенок, столкнувшийся с неприятием со стороны сверстников, становится от-
вергнутым, хотя в семье он любим до обожания. 
Правила воспитания ребенка в семье. 
• Уважайте личность ребенка. Не допускайте произвола в своих действиях. 
• Формируйте адекватную самооценку. Человек с низкой самооценкой постоян-
но зависит от чужого мнения. С высокой – не признает авторитетов, не считает-
ся с мнением других. 
• Приобщайте ребенка к реальным делам семьи. Требуйте выполнения посиль-
ных для него домашних обязанностей, поручений. 
• Развивайте силу воли ребенка. Научите его проявлять выносливость, смелость, 
мужественность, терпение. Учите прилагать усилие для достижения целей. 
• Учите ребенка планировать, составлять план действий. Большое и сложное де-
ло разбивать на ряд конкретных действий. 
• Научите его общаться с другими детьми, людьми. Демонстрируйте оптималь-
ную модель родительского поведения. 
• Формируйте у ребенка нравственные качества: доброту, порядочность, сочув-
ствие, взаимопомощь, ответственность. 

  А. Греймс отмечает: «Материнская забота обеспечивает возможность при-
нятия, отцовская же забота побуждает к отдаче. И то и другое необходимо для 
развития личности». Педагоги детских садов часто наблюдают ситуацию, когда 
дети 5-6- лет, играя в игру «Дочки-матери», с лёгкостью включаются в женские 
роли (мамы, бабушки) и с трудом и меньшим интересом изображают отца, кото-
рый, в их исполнении, чаще всего уходит на работу и больше не участвует в игре 
или ест, смотрит телевизор и играет на компьютере. 
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 Современный папа часто становится для ребенка чем-то мифическим, не-
понятным и недоступным. Он уходит рано утром, целый день где-то «на работе» 
занимается чем-то важным, а вечером возвращается усталым. Его хватает только 
на газету и телевизор, иногда на компьютер. По существу, работа, увлечения, 
жизнь отца проходят мимо внимания ребенка. Отец - не партнер, не друг, а 
некая карающая инстанция. «Вот скажу отцу, он тебе покажет, как не слушать-
ся», - часто грозит мама. Такое отчуждение, отстранение от воспитания детей, 
похоже, являются стереотипом нашей «культуры отцовства». Психологи опра-
шивали молодых пап из семей с ребенком первого года жизни: «Интересно ли 
вам общаться со своим малышом? Сколько времени вы с ним проводите? Играе-
те ли вы с ним? В какие игры?». Большинство отцов отвечали так: «Да что он 
понимает! Вот подрастет, будем с ним в футбол играть, на хоккей ходить... А 
пока пусть мама с бабушкой нянчат. Не мужское это дело». Установка на от-
страненность часто становится источником непонимания, недоверия, конфлик-
тов в последующие годы, вплоть до отрочества и юности. Упущенные с самого 
начала, в раннем детстве, первые контакты с малышом, общение во время ухода 
за ним, совместные прогулки, игры проявятся впоследствии в трудностях взаи-
мопонимания между отцами и детьми, отсутствии у ребенка доверия и привя-
занности к отцу. По результатам психологических исследований, младенцы, чьи 
отцы ухаживали за ними, начиная с первых дней жизни, показывают более вы-
сокий уровень умственного и физического развития, вырастают более эмоцио-
нально отзывчивыми.   
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Лекция 4 Психолого-педагогические основы и механизмы семейного 
воспитания. 

  Влияние родителей на детей, содержание и характер этого влияния объяс-
няются теми механизмами социализации ребенка, которые с наибольшей эффек-
тивностью активизируются в семейном воспитании. В качестве таких механиз-
мов, с помощью которых ребенок приобщается к социальной действительности, 
входит в жизнь, становится ее самостоятельным участником, психологи опреде-
лили подкрепление, индентификацию, понимание. Рассмотрим пути освоения 
ребенком этих механизмов в условиях семейного воспитания. 

Подкрепление предполагает, что у детей будет формироваться тип поведе-
ния, который отвечает ценностным представлениям семьи о том, что такое «хо-
рошо» и что такое «плохо».  

Ценностные ориентации в разных семьях существенно отличаются. Один 
папа считает, что сын должен быть добрым уступчивым, другой, наоборот, иде-
ал мужчины видит в физической силе, в умении постоять за себя. Словом и де-
лом родители одобряют, поощряют, стимулируют то поведение ребенка, которое 
соответствуют их представлениям о «хорошем» человеке. А если ребенок по-
ступает вразрез с этими представлениями, то его наказывают, стыдят, порицают. 
Для маленьких детей важно эмоциональное подкрепление: одобряемое, жела-
тельное поведение подкрепляется положительно и тем упрочивается, негативное 
поведение - отрицательно и поэтому выводится из поведенческого репертуара. 
Так изо дня в день в сознание ребенка внедряют систему норм, правил, форми-
руют представление, какие их них допустимы, а каких следует избегать. Однако, 
несмотря на бытующее мнение, что ребенок - «зеркало семьи», он не усваивает 
«моральный кодекс» своей семьи от А до Я. Пропуская его через призму лично-
го опыта, ребенок «создает» свой свод правил поведения, взаимоотношений, де-
ятельности и следует ему в силу привычки, а потом - внутренней потребности. 

Идентификация означает, что ребенок, любя и уважая своих родителей, 
признавая их авторитет, подражает им, в большей или меньшей степени ориен-
тируется на их пример поведения, отношений с окружающими, деятельности и 
т.д. В воспитании детей не следует рассчитывать на силу стихийного примера: 
необходимо создавать такие обстоятельства и условия, когда ребенок обратит 
внимание на образцы поведения, деятельности взрослых. Дело в том, что роди-
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тели совершают много хорошего за пределами дома, находясь вне поля зрения 
ребенка (на службе, в кругу друзей), мимо его внимания зачастую проходит и то, 
что мама и папа изо дня в день делают в семье. В таком случае нельзя надеяться 
на эффективную идентификацию. 

Очень важным является понятие «родительский дом» с точки зрения педа-
гогики и психологии. Сразу возникают в памяти слова популярной песни Юрия 
Антонова: «Родительский дом - начало начал...» И, действительно, как счастлив 
тот, кого согревают воспоминания о тепле родительского дома! 

Что скрывается за словами «мой дом» для маленького ребенка? Прежде 
всего, это та среда обитания, где он защищен от неизвестности, опасности окру-
жающего мира. Дома его успокоят, приласкают, иногда пожурят, одним словом, 
поймут. Домашнее бытие является наиболее естественно выражающим индиви-
дуальность всех членов семьи. Здесь возникает ощущение максимальной свобо-
ды, раскованности. 

Чувство защищенности очень важно для нормального развития ребенка. 
Про дом часто говорят «очаг», подчеркивая тем самым его назначение согревать 
сердца людей. Дети рано начинают ощущать тепло родного дома. Здесь ребенок 
- источник счастья для своей семьи, и здесь его бескорыстно любят, радуются 
его первым шагам, словам, другим успехам, посредством которых он «завоевы-
вает» мир. В семье ребенок приобретает первый опыт созидания радости для 
других: помог маме накрыть на стол, нарисовал для бабушки рисунок, придумал 
хорошее поздравление папе. 

Родительский дом - это и некое материальное понятие. Ощущение защи-
щенности создает и само место, где живет семья, то, что издавна зовется крышей 
над головой. И не столь уже важно, над чем именно раскинулась крыша - над 
роскошной виллой, многоэтажным домом, юртой, избой, хижиной, - важно, что 
она защищает от холода, жары, дождя, словом, от любой непогоды. В доме у 
каждого есть свое место, заповедная зона, к которому другие члены семьи отно-
сятся с уважением. Увы, это не всегда отдельная комната, но хотя бы уголок, 
полка в шкафу, ящик в письменном столе, куда без ведома хозяина, даже если он 
совсем мал, никто не заглянет, не вторгнется без спроса. Так, прежде чем сесть в 
уютное бабушкино кресло, надо спросить разрешение. Папа уехал в команди-
ровку, но его место за обеденным столом никто не занимает, потому что оно 
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«папино». У старшего брата на письменном столе лежит целая пачка чистой бу-
маги, но, не получив его согласие, нельзя взять даже один лист. 

Дошкольный возраст, по определению А.Н.Леонтьева, представляет собой 
период «первоначального фактического складывания» личности. Именно в эти 
годы происходит становление основных личностных механизмов и образований. 
Стержнем личности является нравственная позиция человека, в формировании 
которой решающая роль принадлежит семье. 

Известно, что за всю многовековую историю человечество выработало мо-
раль, т.е. совокупность норм, требований, запретов, правил поведения и меж-
личностного общения, предъявляемых обществом каждому своему члену. Педа-
гогическая функция морали состоит в том, что с ее помощью дети осваивают 
сложный мир социальных отношений. 

Ребенок начинает приобщаться к моральным ценностям человечества и 
конкретного общества с раннего возраста в процессе взаимодействия с членами 
семьи, которые составляют первую в его жизни референтную группу 
(А.В.Петровский). Референтная группа наиболее значима для ребенка по срав-
нению с остальными, он принимает именно ее ценности, моральные нормы и 
формы поведения. Однако настоящее время характеризуется значительным раз-
бросом ценностных ориентации в обществе. Отсюда и разные подходы к нрав-
ственному воспитанию детей в семье: одни ориентируются на духовно-
моральные нормы, запечатленные в религии, другие отдают предпочтение сугу-
бо национальным ценностям, третьи находятся под непосредственным влиянием 
современной жизни, богатой такими негативными явлениями, как агрессив-
ность, обман, культ силы и изворотливости. Исходя их ценностей, исповедуе-
мых семьей, родители стремятся к формированию у ребенка тех качества лично-
сти, которые, по их мнению, помогут наиболее успешно и безболезненно адап-
тироваться к жизни в обществе. В перечень таких качеств попадают и те, кото-
рые вряд ли можно отнести к нравственным (например, индивидуализм, жесто-
кость, национализм). Между тем именно семья закладывает фундамент станов-
ления нравственной позиции ребенка благодаря постоянству, длительности, 
эмоциональной окрашенности воспитательных воздействий, их разнообразию, 
своевременному использованию механизма подкрепления. Поэтому все откло-
нения в семейном нравственном воспитании ребенка могут серьезно осложнить 
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его дальнейшую жизнь, когда он столкнется с иными моральными ценностями и 
требованиями - в детском саду, школе, в жизни. 

Уже в 3-4 года ребенок может ощущать свой положительный или отрица-
тельный «вклад» в семейные отношения, если его приучают элементарно забо-
титься об окружающих, чувствовать их настроение, «вписываться» в него. Как 
только он внутренне созреет, следует учить его давать и принимать, делиться с 
другими, отказываться от чего-либо ради других. В семье дети учатся разделять 
радости других людей, что представляет собой одну из величайших ценностей 
жизни. В кругу семьи у ребенка возникает уникальная возможность радовать 
близких вниманием, добротой, выдумкой, плодами своего труда. Ребенок начи-
нает понимать, что во имя радости других иногда приходится жертвовать свои-
ми удовольствиями: разделив шоколадку на всех членов семьи, довольствуешься 
маленьким кусочком; чтобы поприветствовать папу, пришедшего с работы, от-
влекаешься от игры, телевизора и т.д. Семья — это та первичная среда, где че-
ловек должен учиться творить добро (В. А. Сухомлинский). 

В дошкольном возрасте возникают первые дружеские отношения, первона-
чально они еще не отличаются особой прочностью и продолжительностью, но в 
старшем дошкольном возрасте дети дорожат дружбой (Т.А.Маркова). Задача ро-
дителей уважать выбор ребенка, не решать за него, кто ему подходит, а кто нет. 
Надо, конечно, различать хороших и плохих друзей. Добрых ценить и уважать, 
тактично оберегать от злых. Но запретами мало что удастся сделать, пока сам 
ребенок не увидит «пороки» того, кого выбрал в друзья. Однако страх родителей 
перед «плохими» друзьями ребенка не должен быть причиной того, что его изо-
лируют от детского общества. Общаясь с детьми, с которыми его связывают из-
бирательные симпатии, ребенок учится уступать, сотрудничать, испытывая при 
этом богатейшую гамму чувств: сопереживание, сочувствие, восхищение, одоб-
рение, нежность и т.д. Общение с друзьями требует времени и места, и то и дру-
гое необходимо обеспечить родителям. Двери дома должны быть открыты для 
друзей ребенка. Для детей ходить в гости друг к другу, узнавать чужие семьи, 
дома - своеобразная школа жизни, обогащающая их социальный опыт. Совмест-
ные игры и занятия дома, прямо или косвенно направляемые взрослыми, содер-
жательнее, эмоциональнее, теплее, чем те, что возникают во дворе. А это не идет 
ни в какое сравнение с такими мелочами, как возможный беспорядок, шум, со-
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здаваемый играющими детьми. День рождения ребенка немыслим без участия 
его друзей. И здесь необходима тактичная помощь родителей: кого и как при-
гласить, какие сюрпризы для них приготовить, какие организовать игры и раз-
влечения и т.д. Сколько проблем воспитания добрых чувств удается при этом 
решить! Кого приглашать (как быть с Сережей, который не приглашал тебя на 
свой день рождения; с Вовой, которого никто из ребят не зовет на день рожде-
ния, потому что у его мамы нет денег на подарки; с девочками), какие развлече-
ния придумать, чтобы было интересно всем гостям, чем угощать; как себя вести, 
если получишь одинаковые подарки или вовсе не получишь подарка т.д. 

Для развития у ребенка позитивного образа «Я» задача семьи состоит в 
поддержки достоинства ребенка, укрепления хорошего мнения о ребенке. 

Ценно то, что ребенок очень рано начинает понимать, что он трудится для 
других, делает нечто приятное близким и любимым людям. В этом состоит осо-
бенность мотивации детского труда в семье (Г.Н.Година, Д.В.Сергеева) Начиная 
с 3-4 лет у ребенка дома должны быть постоянные, ценимые другими членами 
семьи обязанности: поддерживать порядок в игрушечном «хозяйстве», поливать 
комнатные растения, помогать накрывать на стол и др. Обязанности детей 5-6 
лет расширяются они могут ухаживать за своей одеждой, обувью, убирать по-
стель, следить за наличием мыла, зубной пасты, которыми пользуется вся семья, 
участвовать в приготовлении пищи, насыпать корм в кормушку для птиц и т.д.  
Это, с одной стороны, является реальной основой для укрепления чувства соб-
ственного достоинства, гордости, с другой - будет закладывать первые «кирпи-
чики» трудолюбия. 

Дальнейшее развитие этого нравственного качества будет зависеть от тру-
довой атмосферы семьи, от ее трудовых традиций. В исследовании 
Д.О.Дзинтере выявлено, что формированию трудовой деятельности дошкольни-
ка, укреплению любви и интереса к труду мешает неумение родителей создать у 
ребенка эмоционально-положительный настрой для выполнения задания, обя-
занностей, поддержать его усилия, вовремя проконтролировать и помочь, под-
черкнуть полезность осуществленной работы. Отрицательно влияют нетерпение, 
раздражительность родителей по поводу нерасторопности ребенка, недостаточ-
ной его умелости, которые обусловлены возрастными психологическими осо-
бенностями. Негативно сказываются на развитии ребенка переоценка его воз-
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можностей, передозировка трудовых обязанностей. Так, дети часто используют 
взрослые инструменты труда (лопата, грабли, ведро), им предлагаются задания, 
требующие напряжения зрения, однообразной позы (например, перебирать кру-
пу, вдевать нитку в иголку для шитья взрослых). Наконец, родителям следует 
воздерживаться от перебранок, споров в присутствии ребенка по поводу того, 
кто что делает и не делает в семье, избегать отрицательных отзывов о своей соб-
ственной работе, например: «Завтра понедельник: как не хочется идти на рабо-
ту!», «Только пообедали, а уже надо об ужине думать! Надоела бесконечная го-
товка!» Такие высказывания могут быть сделаны под влиянием сиюминутного 
настроения, а маленький ребенок принимает их всерьез и делает свои выводы о 
тяготах труда, о нежелании близких и любимых людей трудиться. 

В нравственном воспитании детей первых лет жизни очень многое строится 
на привычках, достаточно стойкой потребности совершать определенные дей-
ствия, акты поведения. Привычка поведения связана с навыком, в котором вы-
ражается возможность ребенка выполнять какие-либо действия автоматически. 
Когда же выполнение данного действия с помощью навыка производится не под 
влиянием внешних требований или обстоятельств, а в силу внутренней потреб-
ности, то можно говорить о привычке поведения. 

Формирование положительных привычек поведения - одна из задач совре-
менной семьи. Эти привычки, затрагивающие основные, важные для нравствен-
ного развития детей области социальных отношений, помогают им правильно 
ориентироваться в окружающем мире и свидетельствуют о нравственной 
направленности их поведения. К ним относятся привычки соблюдения чистоты, 
порядка, вежливости, приветливости, уважения к старшим, готовности прийти 
на помощь, трудолюбия и др. 

У маленького ребенка начинают воспитывать привычки поведения задолго 
до того, как у него появляется возможность сознательно относиться к требова-
ниям взрослых, правилам поведения, на основе которых организуется его жиз-
недеятельность. В силу пластичности нервной системы, постоянства и длитель-
ности воспитательных воздействий в семье ребенок достаточно быстро усваива-
ет привычки поведения. Но среди них оказываются не только положительные, 
но и регрессивные, которые могут помешать ребенку в безболезненной адапта-
ции к окружающему миру на последующем возрастном этапе. Например, ребен-
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ку 2-3 лет, не приученному к личной опрятности, не умеющему есть ложкой, 
пить из чашки, засыпающему с соской и пр., будет очень трудно привыкнуть к 
жизни и режиму детского сада.   Формированию нравственного облика ребенка 
значительный ущерб наносят такие усвоенные в первые годы привычки, как 
грубость, неряшливость, лень, бестактность, неумение занять себя. 

Отечественные ученые (С.Н.Силина, Н.А.Стародубова, Х.А.Тагирова) изу-
чали вопрос, что больше всего волнует, беспокоит родителей в поведении ре-
бенка. Оказалось, непослушание, недисциплинированность. Правда, выяснилось 
и то, что большинство родителей своеобразно понимают дисциплинированность 
ребенка-дошкольника. Они трактуют ее как условие собственного комфорта: ес-
ли ребенок послушен, то требуется меньшая затрата сил, нервной энергии, вре-
мени. 

Между тем дисциплинированность — ценное нравственное качество, зна-
чимое для самого ребенка. Необходимость ее воспитания диктуется прежде все-
го его собственными интересами жить полноценной жизнью в гармонии с собой 
и окружающими. Дисциплинированность, как мудро писал В.А.Сухомлинский, 
должна основываться не на внешней регламентации поведения ребенка, его под-
чинении авторитету взрослых, силе коллектива, а на всемерной активизации 
внутренних стимулов, потребностей, желания стать лучше, на осознании того, 
что в соблюдении правил поведения — проявление уважения к себе и окружа-
ющим людям. 

  Задача родителей - воспитывать у детей брезгливость ко лжи, как чему-то 
запрещенному, некрасивому, унижающему достоинство человека. Наказание за 
ложь не принесет успеха в воспитании ребенка. Важнее повседневная кропотли-
вая работа, которая покажет ребенку, что вранье совершенно излишне, что его 
любят, даже если у него что-то не получилось, поэтому прибегать к лжи для со-
крытия своего проступка, ошибки нет надобности. 

Таким образом, моральные нормы, правила, запреты, которые с раннего 
возраста внушаются и навязываются родителями растущему человеку, представ-
ляют собой, по образному выражению академика Б.Т.Лихачева, своеобразные 
перила, канаты, опоры, держась за которые ребенок ходит по стежкам-
дорожкам, лестницам общественной жизни, формируя собственные моральные 
принципы. 
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Практическое занятие 1 (информационный материал) 
Методики раннего   развития ребенка. Профессиональные способы  

их использования в ракурсе семейной педагогики 
С первых минут и до годовалого возраста ребенок проживает целую эпоху. 

Он обучается поднимать головку, сидеть, делать первые самостоятельные шаги, 
произносить первые слова. Вот почему на этом этапе самым важным для малы-
шей является именно физическое воспитание. 

Методика Никитиных 
Супруги Никитины еще в советское время показали, как с рождения ребен-

ка помочь ему стать самостоятельной личностью. Как только малыш научился 
ползать, его исследовательскую деятельность ничем и никем нельзя ограничи-
вать. Например, авторы настоятельно советуют отказаться от всевозможных ко-
лясок и манежей, считая их своеобразной детской тюрьмой. Разумеется, перед 
этим нужно подготовить квартиру, сделав ее максимально безопасной для ре-
бенка. 

 
Главная цель – не мешать детскому развитию, а помогать ему; не за-

ставлять ребенка, а создавать необходимые условия для самосовершенство-
вания. Эта задача выполняется с помощью трех основных принципов: 

 свобода и самостоятельность ребенка (отсутствие специальных тре-
нировок, сочетание спорта с другими видами работы); 

http://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/kak-obezopasit-dom-dlya-rebenka.html
http://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/kak-obezopasit-dom-dlya-rebenka.html
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 спортивная обстановка (снаряды, тренажеры) в квартире и легкая 
одежда, не сковывающая движения малыша; 

 неравнодушие взрослых к успехам и неудачам детей. 

Развивающая динамическая гимнастика 
Методика Л. Китаева и М. Трунова удовлетворяет двигательные потребно-

сти ребенка до года, а также развивает его врожденные рефлексы. Динамическая 
гимнастика основывается на древнерусских традициях, когда младенцев брали 
за подмышки и слегка подбрасывали. Детей постарше, схватив за руки и ноги, 
вращали вокруг себя, образуя что-то вроде карусели. В таких незамысловатых 
играх взрослые давали возможность малышам двигаться, когда те еще не имели 
для этого сформированных навыков. После того как ребенок научится ходить, 
эти упражнения уже перестают оказывать стимулирующее воздействие. Все 
наработанные умения нужно переносить на спортивные игры, зарядку и упраж-
нения на спорткомплексах. 

Системы общего раннего развития 
К методикам, охватывающим развитие у детей способности к само-

обучению, формированию навыков письма, чтению, совершенствованию 
психических процессов можно отнести системы Марии Монтессори, Глена 
Домана, Николая Зайцева и некоторые другие. 

 
Педагогика Монтессори 

Основа обучающей методики Марии Монтессори состоит в том, чтобы ре-
бенок развивался самостоятельно. В работающих по данной педагогической си-
стеме детских садах малыши окружены различными предметами, помогающими 
им самостоятельно экспериментировать и свободно познавать окружающий мир. 
Воспитатели являются мудрыми помощниками, которые не ограничивают, а 
направляют детей. То же самое относится и к взрослым, которые должны пока-
зывать ребенку пример, которому он будет подражать, и направлять его способ-
ности в необходимое русло, обеспечивая соответствующими игрушками. 
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Детей учат соблюдать следующие правила: 
 То, что ребенок сможет сделать самостоятельно, он выполняет без 

участия педагога или родителя. Это развивает независимость, уверенность в 
собственных силах. 

 Дети должны вести себя тихо, не мешать окружающим играть и за-
ниматься. Однако они могут «выпустить пар» в особых комнатах для расслаб-
ления. 

 Все игрушки, кубики и письменные принадлежности, с которыми 
малыши взаимодействуют, они обязаны помыть, сложить и убрать на место. 
Это развивает в детях уважение к другим людям. 

 Тот, кто первым взял куклу или вкладыши, и занимается с этими по-
собиями. Таким способом в детях воспитывается понимание своих и чужих 
границ. 

Соблюдение правил, упорядочивание деятельности вносит в детскую жизнь 
стабильность, позволяет дошкольникам чувствовать себя более уверено, воспи-
тывает терпеливость и уважение к сверстникам и взрослым. 

В садиках группы поделены на несколько зон и наполнены самыми разны-
ми дидактическими пособиями. Подобное зонирование помогает педагогам ор-
ганизовывать рабочее пространство и сохранять порядок, а детям – лучше ори-
ентироваться в разнообразных материалах. Итак, подробнее о зонировании: 

1. Практическая зона помогает детям приобретать простейшие быто-
вые навыки. Например, дети от года до трех лет учатся подметать пол щет-
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кой с совком, застегивать и расстегивать пуговицы разного размера, застеж-
ки-липучки, одевать и раздевать кукол. Дети от трех до восьми лет учатся 
чистить обувь, стирать и гладить одежду, мыть и нарезать овощи для салатов 
и даже полировать металлические предметы. 

2. Сенсорная зона включает в себя предметы, которые различаются 
формой, размерами, цветом и весом. Игры с подобными материалами (поро-
лоновые мячи различного диаметра, набор крышек разного размера для ба-
ночек и бутылочек) развивают у детей моторику рук и пальцев, тактильные 
ощущения, а также психические процессы – память и внимание. 

3. Математическая зона состоит из материалов, которые помогают 
малышам освоить счет, познакомиться с математическими символами и гео-
метрическими фигурами. Для малышей подобраны модели геометрических 
тел. Дети постарше изучают математику при помощи счетов, деревянных 
дощечек с примерами вычислений, наборов фигур, которые дают представ-
ление о дробях. Решая подобные задания, ребенок также совершенствует аб-
страктное мышление, воспитывает усидчивость. 

4. В языковой зоне кроха найдет пособия, предназначенные для изу-
чения букв и слогов, расширения словарного запаса. Например, фактурные 
буквы, коробки с картинками «Что это?», «Кто это?» для самых маленьких, а 
также кассы букв и слогов, наборы печатных и прописных букв, книги «Мои 
первые слова» для деток постарше. С их помощью дети учатся письму и 
грамоте. 

5. Космическая зона познакомит с Вселенной, окружающей средой, 
загадками природы и погодными явлениями, культурой и обычаями народов 
мира. Детей раннего возраста ждут фигурки различных животных, а старшие 
дошкольники занимаются с картами, коллекциями минералов. 

Вальдорфская педагогика 
В основе Вальдорфской системы развития лежат абсолютно другие прин-

ципы. Обучение делится на три этапа, учитывая возраст детей. Ребенок до семи 
лет получает новые знания и умения через подражание, с семи до 14 лет под-
ключаются чувства и эмоции. И лишь с 14 лет дети «включают» логику. Данная 
методика не приемлет раннее интеллектуальное обучение в любом виде. Так, 
лишь с 3-го класса детей учат чтению, а до школы ребята играют только игруш-
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ками из натуральных материалов. Кстати, взрослые должны полностью вычерк-
нуть из жизни ребенка телевизор, компьютер и видеоигры. Автор данной мето-
дики - Штайнер считал, что до семи лет ребёнку не нужно преподавать традици-
онные науки. Восприятие малыша ещё просто не готово для обработки такого 
объема информации! В этом возрасте ребенок нуждается в развитии образного 
мышления, а абстрактное ему потребуется только по достижению 12 лет. 

 

 
 
        Согласно вальдорфской педагогике график обучения малыша всем не-

обходимым навыкам и знаниям должен быть строго расписан. Ребенок должен 
получать информацию небольшими порциями. Причем, освоение каждой дис-
циплины осуществляется именно в тот период, когда интеллект малыша уже 
максимально подготовлен для её восприятия. Штайнер настаивал 
на необходимости акцентировать внимание на трех направлениях развития ре-
бенка: духовном; творческом; физическом. И творчеству уделяется особое вни-
мание: в процессе обучения все дети вальдорфских классов обязательно участ-
вуют в различных театрализованных постановках — как кукольных, так 
и драматических. Для развития творческого потенциала проводятся занятия 
по лепке, вышивке, работе с камнем и древесиной. Причём, синтетические мате-
риалы вальдорфская школа не признает! По глубокому убеждению последовате-
лей этой системы образования, для гармоничного развития ребёнка необходим 
полный отказ от компьютера и телевизора. Педагоги считают, что эти предме-
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ты — источник огромных объемов никому ненужной информации и регулярных 
стрессов, а значит, ребенка следует оградить от них. 

Вальдорфская педагогика Штайнера — это мягкий и неторопливый про-
цесс обучения, с очень щадящим графиком занятий. Методика в корне отлича-
ется от традиционных способов развития интеллекта у детей от года. 
Например, учебники не используются вообще, да и тетради для занятий выгля-
дят нестандартно — они крупноформатные и без линовки. 

Детям не выставляют оценок, впрочем, в этом и нет необходимости — обу-
чение каждого ребёнка осуществляется по индивидуальной программе, которая 
учитывает все особенности восприятия и развития малыша. Уроки длятся доль-
ше, чем в традиционных школах — продолжительность одного занятия варьиру-
ется в диапазоне от 1,5 до 2 часов. 

Группы в детских садах и школьных классах разновозрастные. Так, в одном 
коллективе могут оказаться и двухлетний малыш, и шестилетний ребёнок. 
Младшие дети внимательно следят за старшими одногруппниками и всему учат-
ся у них. Благодаря этому новая информация усваивается очень легко 
и практически незаметно. 

В ежедневную программу занятий входит три информативных блока, каж-
дый из которых направлен на развитие конкретных навыков: 

• практический блок (творческие занятия); 
• душевный (музыка и танцы); 
• духовный (развитие активного мышления). 

 Конечно, вальдорфская педагогика требует особого отношения 
к ученикам. Главный принцип этого метода — невмешательство. Преподава-
тель не руководит детским коллективом, а мягко и ненавязчиво координирует 
его деятельность. Ребёнок самостоятельно организовывает своё время — пе-
дагог может только посоветовать, подсказать, помочь выбрать правильное 
направление. Именно самовоспитание и самосовершенствование детей лежит 
в основе педагогики, предложенной Штайнером — любая инициатива ребенка 
мгновенно поощряется преподавателем. Такой подход стимулирует самостоя-
тельность. А вот запреты в школе не практикуются, они допустимы только 
в том случае, если действия ребенка могут принести вред ученикам. 
По мнению Штайнера, преподаватель, который практически никогда 
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не пользуется запретами, вызывает гораздо большее уважение у детей, по-
этому учитель должен стараться в разумных пределах расширить диапазон 
дозволенных действий. А, если запрет всё-таки необходимо, следует мягко 
и тактично проинформировать об этом ребенка — ругать и наказывать уче-
ников нельзя.  

      Важнейшее место в вальдорфской методике занимают игрушки — ведь 
именно с их помощью ребенок учится взаимодействовать с внешним миром. 
Но традиционных кукол, машинок и солдатиков вы в школе не найдете, вместо 
них — необычная альтернатива. Игрушки для вальдорфских классов подбира-
ются очень тщательно: пластик и другая «синтетика» полностью исключе-
ны! Зато в классах можно увидеть очень много природных материалов — ветки 
и спилы деревьев, шишки, кусочки коры, каштаны, желуди, вот их-
то и используют вместо традиционных кубиков и конструкторов. Много в школе 
и самодельных игрушек. Стройные ряды поделок, созданных учениками 
и их родителями, присутствуют в каждом классе. 

Философия преподавания, предложенная гениальным Штайнером, карди-
нально отличается от привычных методик обучения: ребёнка не заставляют 
с малых лет постигать азы математики, чтения и письма. Обучение в школе 
направлено на развитие воображения, образного мышления и фантазии, именно 
это и позволяет выпускникам вальдорфских школ вырастать многосторонними 
и гармонично развитыми личностями. 

Методика Глена Домана 
Глен Доман утверждал, что развитие эффективно лишь в период роста го-

ловного мозга – то есть до семи лет. Главная задача взрослых – сохранить и пре-
умножить огромный потенциал новорожденного ребенка. Программа раннего 
обучения состоит из четырех основных направлений: физического развития, 
умения считать, умения читать и энциклопедическим знаниям. Термин «раннее 
развитие» означает интенсивное развитие способностей малыша, начиная с его 
рождения. Современные психологи и педагоги считают, что 7 лет – это очень 
поздно для того, чтобы начинать обучение ребенка, ведь его мозг готов к вос-
приятию новой информации с первых секунд после рождения. Поэтому родите-
лям настоятельно рекомендуют начинать заниматься с ребенком с первых же 
дней его жизни. Так, счет для малышей выглядит как игра с карточками, на ко-

http://www.gnomik.ru/articles/art-nakazanie-detey-za-i-protiv/
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торых изображены крупные красные точки. И вслух называется количество то-
чек, а не цифра. Доман считал, что дети легко могут заучивать и систематизиро-
вать голые факты. Родителям предлагается сделать набор карточек с изображе-
ниями великих людей, растений или животных. Малыш должен не только за-
помнить название изображения, но и рассказать о нем. 

 
• Каждый ребенок индивидуален и развивается индивидуальными темпами. 

Нельзя сравнивать его с другими детьми.  
• Цель любой методики раннего развития не «впихнуть» в ребенка как мож-

но больше знаний и фактов, а научить его получать эти знания – развивая его 
умственные и физические способности. 

 • Обучение должно приносить обоюдное удовольствие и малышу, и маме, 
только в этом случае оно будет успешным 

Методика Сесиль Лупан 
Автор методики взяла за основу систему Домана, переработав и упростив 

ее. Так, Сесиль Лупан рекомендует разговаривать с младенцем с самых первых 
минут жизни, пусть даже он и не понимает слов. Зато малыш привыкает к род-
ной речи, а бессмысленные прежде звуки наполняются конкретным смыслом. 
Когда дети начнут говорить, нужно обучать их чтению. Каждое знакомое слово 
необходимо написать крупными буквами на карточках и разместить их возле 
предметов, которые они обозначают. К примеру, «стул» возле стула, а «диван» 
рядом с диваном. Также автор рекомендует создавать самодельные книги о сво-
ем ребенке, в которых, помимо сказок, будут и его фотографии.  
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Основная идея методики заключается в том, что дети требуют не внимания-

опеки, а внимания-интереса. Чрезмерная опека может заглушить творчество, а 
навязчивая родительская помощь станет восприниматься как нарушение границ 
личностного пространства. «Не старайтесь добиваться эффективности любой 
ценой. Не нужно считать, что вы обязаны использовать каждое мгновение, про-
веденное с малышом, «с максимальной пользой». Необходимо почаще предо-
ставлять ребенка самому себе и позволять ему самостоятельно заниматься дела-
ми», - считает Лупан. 

И конечно, в погоне за развитием интеллекта не стоит забывать о чувствах 
ребенка. Нужно дарить ему любовь, поцелуи и объятия. Дети, уверенные в люб-
ви родителей и получившие положительное представление о себе, быстрее раз-
виваются, с удовольствием стремятся узнать больше, с интересом воспринимают 
окружающий мир и прекрасно адаптируются к любой возрастной и социальной 
группе. 

  Первый год – очень важный этап в жизни человека. В течение этого вре-
мени процесс воспитания сосредоточивается на четырех основных задачах:  

1.    Помочь ребенку обрести положительное осознание самого себя и 
своего окружения. Нужно проявлять свою любовь к ребенку как словесно, так и 
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физически, поощрять любые усилия, сделанные им, радоваться его успехам, не 
давать малышу плакать 

2.    Стимулировать, насколько это возможно, все его пять 
чувств. Стимуляция органов чувств очень важна в раннем возрасте, ведь именно 
так малыш получает сведения об окружающем мире. 

Кубики Зайцева 
Николай Зайцев разработал комплекс пособий по обучению детей чтению, 

математике, письму и английскому языку для домашнего и детсадовского обра-
зования. Эта методика безумно популярна, так как нравится и родителям, и ма-
лышам. Все, что от них нужно – играть очень красочными, необычно звучащи-
ми, интересными кубиками и распевать песенки. Обучение и запоминание про-
ходит в увлекательной игровой форме, без особых усилий и энергозатрат. Итак, 
вначале взрослым нужно приобрести (или изготовить) необходимый материал 
для упражнений: таблицы, кубики и аудиозаписи. Затем весело и непринужден-
но играть с малышом: петь, складывать кубики, писать слова кубиками и на таб-
личках. Как говорят опытные мамочки, чтение придет само собой. 

 
 Ни одна педагогическая система не является идеальной, так что луч-

шим вариантом для думающих родителей, желающих вырастить умного и 
счастливого ребенка, станет объединение нескольких методик, конечно, с 
учетом их сильных и слабых сторон.  
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Практическое занятие 2 (информационный материал) 
  Совместный отдых детей и родителей, формы его организации,  

семейные праздники 
  Семья – это первая общественная ступень в жизни человека. Она с ранне-

го возраста определяет сознание, формирует чувства детей. Под руководством 
родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, умения и навыки 
жизни в обществе. Впечатления детства оставляют след на всю жизнь. Детские 
переживания влияют на весь дальнейший уклад.   

Главными функциями семьи являются: воспитательная, оздоровительная, 
духовно-нравственная, познавательно-образовательная, бытовая, трудовая, 
культурно-просветительская, досугово-творческая, охранно-защитная. 

Основными задачами семейного воспитания являются: 
• гармоническое развитие ребенка; 
• забота о здоровье детей; 
• помощь в учении; 
• трудовое воспитание и помощь в выборе профессии; 
• помощь в социализации личности; 
• формирование опыта гуманных, эмоционально-нравственных отноше-

ний; 
• забота об общекультурном и интеллектуальном развитии; 
• подготовка к самовоспитанию и саморазвитию. 
Каждый ребенок – это особый мир, и познать его могут только те родите-

ли, которые понимают каждое движение детского сердца, умеют вместе со сво-
им ребенком разделить детские радости и тревоги, успехи и огорчения. Воспи-
тание современного ребенка требует от родителей терпения, любви, душевных 
сил и времени. Главными качествами родителей, которые так необходимы де-
тям, являются гуманность, доброта и родительский такт. Любовь и дружба, вза-
имная поддержка отца и матери являются для ребенка наглядным примером. 

Основными компонентами семейного воспитания остаются: 
– климат семейного воспитания (традиции, уют, отношения); 
– режим семейного воспитания; 
– содержание досуговой деятельности. 
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Семья – это то первое социальное окружение, в котором человек усваивает 
основные нравственные ценности, получает первичные знания и приобретает 
основные умения и навыки деятельности и общения, с которыми он потом вхо-
дит в мир. Поэтому все, что будет недополучено в детстве, с большим трудом 
восполняется, а иногда и не восполняется совсем в дальнейшей жизни. И потери 
эти являются следствием того, что в семье отсутствовала совместная досуговая 
деятельность. Нигде человек не может полностью расслабиться, получить пол-
ноценный, необходимый ему отдых, кроме как в семейном кругу.   

Приобщение к культурной организации свободного времени детей – ос-
новная функция для семьи, которую родители не в состоянии хорошо организо-
вать. К тому же полноценной организацией свободного времени младшего 
школьника является приобщение детей к культурным видам отдыха, доставля-
ющим духовное наслаждение, не только восстанавливающим силы тела, но и 
обновляющим душу. Проводя свободное время с детьми, родители должны учи-
тывать, что для детей необходимо разнообразие форм досуга. Выбор форм про-
ведения свободного времени происходит в каждой семье с учетом ее интересов, 
склонностей, возможностей. 

Правильно организованный семейный досуг выполняет восстановитель-
ную функцию семьи, т.е. имеет своей целью восстановление и поддержание здо-
ровья, удовлетворение различных духовных потребностей. Содержание семей-
ного досуга определяется интересами каждого члена семьи. Интересы, как пра-
вило, бывают различны, однако часто даже внешне разные интересы можно объ-
единить одной идеей. Все будет зависеть от того, с каким настроением вся семья 
будет подходить к организации того или иного дела, насколько все увлечены 
процессом подготовки и проведения выходных, праздников или просто тихого 
семейного вечера. Семейный досуг должен доставлять удовольствие каждому 
члену семьи. Только тогда он будет оказывать развивающее воздействие на де-
тей и взрослых, повышать их культурный уровень. 

Семейный досуг должен доставлять удовольствие каждому члену семьи и 
от содержательного и доброжелательного общения, и от реализации своих по-
требностей в движении, познании. Тогда он оказывает развивающее воздействие 
на детей и взрослых, повышает их культурный уровень. Семейный досуг вклю-
чает в себя: чтение, слушание радио, просмотр телепередач, встречи с родствен-
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никами, друзьями и знакомыми, посещение библиотек, театров, концертных за-
лов и кинотеатров; проведение ежегодного отпуска; посещение парков, турист-
ские походы, экскурсии, прогулки на природу; занятия спортом, участие в со-
ревнованиях. 
          В организации семейного досуга обнаруживается немало ошибок: слиш-
ком много времени дети находятся у телевизора, мало бывают на свежем возду-
хе, родители зачастую недостаточно уделяют времени своим детям, ссылаясь на 
занятость, усталость и т. п. Преодолеть эти ошибки — задача современной се-
мьи. 

Формирование семейных традиций в проведении свободного времени яв-
ляется залогом счастливой дружной семьи, в которой не остается места вредным 
привычкам (увлечение алкоголем, курением, наркотиками) и непониманию, от-
чужденности, озлобленности, скуке. У малыша, вырастающего на добрых тра-
дициях, постепенно формируется «образ семьи», который он проносит через 
свою жизнь и, став взрослым человеком, создает свою семью, основанную на 
любви, уважении друг к другу и совместных общих делах. 

Формы семейного досуга довольно разнообразны. Это и семейные празд-
ники, и посещение театров, музеев, совместные прогулки, походы, игры и мно-
гое другое. Задача родителей – суметь методически грамотно использовать ту 
или иную форму организации семейного досуга. 

 Методика организации семейных праздников 
Семейные праздники содержат богатые возможности для умственного 

воспитания ребенка, для развития всех его дарований. «Пусть каждый припом-
нит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для 
нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои 
дни от праздника до праздника… Тускло и серо было бы детство, если бы из не-
го выбросить праздники…» – отмечал К.Д. Ушинский. 

В толковом словаре C.И. Ожегова понятие «праздник» имеет несколько 
значений: 

1) день торжества, установленный в честь или в память кого– или чего-
нибудь; 

2) день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного собы-
тия или святого; 
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3) выходной, не рабочий день; 
4) день радости и торжеств по поводу чего-, кого-нибудь (семейный 

праздник). 
У больших и малых форм такого социокультурного явления, как праздник, 

есть богатейшая история. Праздники, не вычленявшиеся из единого жизненного 
потока, существовали у всех народов мира с глубокой древности. Историки ча-
сто начинают рассматривать историю праздника с эпохи Древней Греции и Ри-
ма. В те времена проходили празднества, тщательно подготовленные и органи-
зованные. Древние греки любили праздники и занимались ими активно, с 
огромной отдачей. Свободное время организовывалось ими так, что носило даже 
более активный и деятельный характер, чем труд. Неспроста большинство древ-
негреческих праздников выливалось в активные игры, состязания. Вершиной та-
ких праздников явились Олимпийские игры, проходившие в специально выстро-
енном городке Олимпии раз в четыре года. 

Все русские праздники выстраивались в определенную иерархическую 
лестницу. Главным праздником для всех православных людей была Пасха, кото-
рую называли праздником всех праздников, торжеством всех торжеств. Велики-
ми праздниками православной церкви считались двунадесятые, т.е. двенадцать 
праздников в году, прославляющих Иисуса Христа и Богоматерь, а также пять, 
посвященных евангельским событиям.  Кроме православных праздников в рус-
ском быту существовали праздники семейные: именины, популярные в основ-
ном среди городского населения, и семейные братчины, отмечавшие важные со-
бытия в жизни близких родственников, произошедшие в прошлом и завещанные 
для почитания. 

 Семейные праздники можно определить как организованный отдых по 
случаю какого-либо значительного для всех членов семьи события. Традицион-
но к ним относят дни рождения, крестины, свадьбу и др. У каждой семьи свои 
вехи развития.  Праздник – это всегда положительные эмоции, радостное обще-
ние, веселые состязания, возможность помериться своими силами. 

Положительные эмоции, творчество – важнейшие факторы праздника. 
Ученые доказали, что смех является мощным терапевтическим фактором. Одно 
только ожидание праздника способно вызвать у ребенка положительные эмоции. 
Подвижные игры, аттракционы, забавы, потешки, сюрпризы, которыми насыще-
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на любая программа праздника, часто сопровождаются неожиданными комич-
ными ситуациями, вызывают искренний смех, эмоции удивления, восторга, сле-
довательно, уже одно это обстоятельство делает праздник незаменимым сред-
ством профилактики и лечения многих расстройств. 

При подготовке и проведении семейных праздников дети получают воз-
можность проявлять высокую активность, инициативу, самостоятельность, 
творчество, что благотворно сказывается на развитии их способностей и лич-
ностных качеств. 

Процесс подготовки к празднику сплачивает всю семью единством цели и 
общими задачами, составлением сценария, проявлением активности, украшени-
ем и оборудованием комнаты. 

 Именно семейные праздники имеют богатейшие возможности для гармо-
нического развития всех способностей детей, потому что, украшая к празднику 
свой дом, придумывая эти украшения, сюрпризы для своих родных и близких, 
дети не только фантазируют, но и работают руками. Потом, уже в процессе про-
ведения семейного праздника, дети проявляют самые разные свои способности и 
умения. Ни один праздник не обходится без игр, а игры развивают силу, лов-
кость, сообразительность, импровизационные качества, речевые и вокальные 
способности развивают песни, танцы и др. 

В возрасте от семи до десяти лет душевное становление детей является ве-
дущим. При этом если до семи лет в отношениях со взрослыми запечатлелось 
послушание, то с семи лет является живое действие – почитание взрослых. 
Успехи этого развития определяются теми социальными связями, которыми 
окружен ребенок, который особенно зависим от внешних воздействий и соб-
ственных неконтролируемых побуждений. Здесь решающее влияние оказывает 
семья, задающая основное направление развития ребенка. Именно этот период 
является сензитивным для правильного формирования организации свободного 
времени ребенка, воспитания моральных требований, норм поведения. Мера 
правильности связана с осознанием детьми того факта, что отношения между 
людьми строятся на основе норм. Поэтому правильно организованные семейные 
праздники способствуют духовному, творческому развитию ребенка, направле-
ны на формирование у младших школьников умений организовывать свое сво-
бодное время. 
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Семейный праздник – это организованный отдых по случаю какого-либо 
значительного для всех членов семьи события. 

В основу классификации семейных праздников могут быть положены воз-
растной, социальный и тематический принципы: 

1) праздники для членов семьи разного возраста (детский, взрослый); 
2) праздники для членов семьи с различными социальными ролями (для 

сына, дочери, мамы, папы, бабушки, дедушки, четвероногого друга); 
3) праздники различной тематики (день рождения, крестины, 1 сентября, 

«Поздравляем победителей» и др.). 
В каждой семье могут быть и свои праздники – начало или окончание 

школы, особые достижения в спорте, творчестве. 
Система подготовки и проведение семейных праздников включают не-

сколько этапов. 
1. Познавательный этап (знакомство с праздником и его особенностями). 
2. Подготовительный этап (разучивание песен, стихов и т.д., изготовление 

подарков, элементов оформления, атрибутов). 
3. Этап активного участия в празднике. Важно помнить, что никто не смо-

жет развлечь того, кто сам этого не хочет. 
4. Этап последующего проживания праздника. Это значит, что у ребенка 

может появиться потребность поделиться впечатлениями. 
Наиболее традиционным семейным праздником является день рождения 

одного из ее членов. Дети, как правило, с нетерпением ждут свой день рожде-
ния. Очень важно, чтобы он запомнился не только количеством подарков, но и 
интересной его организацией. Родителям следует помнить, что день рождения 
ребенка – это его праздник. Следовательно, все, что будет происходить в этот 
день, должно доставлять удовольствие именно ему. Вместе с ребенком необхо-
димо обсудить этапы подготовки дня рождения, т.е. композицию праздника, 
разработку сценария, продумывания интерьера, подготовку сувениров для гос-
тей. Важным условием, которое обеспечит успешность празднования дня рож-
дения, является составление сценария. Сценарий – это заранее подготовленный 
детальный план проведения какого-либо зрелища. Работа над сценарием вклю-
чает в себя несколько этапов: 

1) рождение замысла; 
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2) определение идеи сценария; 
3) отбор литературно-художественного, игрового, художественно-

спортивного и другого материала; 
4) компоновка отобранного материала в соответствии с замыслом и идеей; 
5) определение художественно-выразительных средств; 
6) анализ подобранного материала. 
При составлении сценария необходимо учитывать возраст ребенка, его ин-

тересы, особенности характера, количество приглашенных гостей, условия про-
ведения праздника. 

Сценарии могут быть односюжетными и бессюжетными. В односюжетном 
сценарии все эпизоды объединены содержанием, например, «Веселое путеше-
ствие», «Приключение друзей», «Нашему имениннику». Бессюжетные сценарии 
составляются из отдельных игр, конкурсов, развлечений, не соединенных еди-
ным содержанием. Родители вместе с ребенком должны обсудить все основные 
моменты проведения праздника. Определить место для игр, для праздничного 
стола и для театрализованных представлений. Для гостей, помимо игр и развле-
чений, надо продумать сувениры и призы, которые должны быть вручены каж-
дому ребенку. Немаловажным условием является длительность совместной 
групповой деятельности детей. Завершить ее следует тогда, когда у детей все 
еще будет желание продолжить действие. Только тогда у ребят сохранятся 
ощущение полученного удовольствия и радостные воспоминания о проведенном 
времени. Необходимо также предусмотреть достаточное количество времени 
для самостоятельных игр и развлечений детей. Все это позволит создать атмо-
сферу общего веселья. Хорошо продуманная композиция праздника должна со-
ответствовать сохранению положительного эмоционального настроя у всех при-
сутствующих, предотвращать переутомление, развивать интерес, удовлетворять 
потребность детей в самостоятельности и активности. 

Организация семейных праздников представляет собой своеобразный пе-
дагогический процесс: воспитательное влияние на ребенка осуществляется кос-
венно. В явлениях воспитания никогда не бывает однозначных зависимостей и 
на определенную социально-педагогическую ситуацию, а тем более в сфере ор-
ганизации свободного времени всегда оказывает множество факторов, не под-
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лежащих учету. В процессе организации свободного времени учет этих факто-
ров может носить предельно обобщенный характер. 

Все виды семейных праздников, в каких бы формах они ни осуществля-
лись, приводят к определенному педагогическому результату. Степень социаль-
ной значимости этого результата различна. В одних случаях это создание обще-
го настроения и эмоциональной приподнятости, в других – приобщение к обще-
ственным, семейным ценностям. 

Так, для детей младшего школьного возраста можно организовать спор-
тивные семейные праздники в дни каникул, когда отмечаются такие праздники, 
как Рождество, Святки, Масленица. Они сопровождаются шумными народными 
гуляньями: строятся горки, снежные крепости. Перед праздником с ребенком 
необходимо побеседовать о времени года, о приметах. Можно выучить заклич-
ки, разучить новые игры, стихи. 

Наибольший эффект праздник будет иметь, если в нем примут участие 
пять-шесть детей. Можно предварительно договориться с другими родителями 
об угощении, о сувенирах для победителей конкурсов и соревнований или всех 
участников. 

Правильно организованный летний семейный досуг выполняет восстано-
вительную функцию семьи, т.е. имеет своей целью восстановление и поддержа-
ние здоровья, удовлетворение различных духовных потребностей. Содержание 
семейного досуга определяется интересами каждого члена семьи. Интересы, как 
правило, бывают различны, однако часто даже внешне разные интересы можно 
объединить одной идеей. Все будет зависеть от того, с каким настроением вся 
семья будет подходить к организации того или иного дела, насколько все увле-
чены процессом подготовки и проведения выходных, праздников или просто ти-
хого семейного вечера.   

Самые яркие впечатления у детей остаются тогда, когда они вместе с ро-
дителями ездят отдыхать. Дети с восторгом будут рассказывать своим друзьям о 
том, где они были, что видели, как собирали грибы и ягоды, как купались в реке. 
Никакой мультфильм, никакая сказка не заменят собственных впечатлений, соб-
ственной живой мысли, собственного внимательного взгляда и собственного 
действия. Совместный отдых на природе способствует межличностному обще-
нию детей и родителей, которое имеет большой воспитательный потенциал. Ре-
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бенок всегда испытывает потребность в общении с другим человеком, и для ре-
бенка этим человеком должен быть родитель. Обычно в своих беседах с детьми 
взрослые чаще всего затрагивают те темы, которые, с их точки зрения, соответ-
ствуют возрастным интересам ребенка: школьные дела, друзья, учителя. Опыт 
показывает, что семейные проблемы, по мнению родителей, особого интереса 
для детей не представляют. На самом деле, как показывают опросы детей и под-
ростков, они не знают своей родословной, где и кем работают их родители, чем 
они занимаются в свободное время, из чего складывается доход семьи и каким 
трудом он достается. 

Приобщать детей к театральному искусству важный вид семейного досуга. 
Это обусловлено тем, что сценическое действие во многом созвучно детской иг-
ре: детская игра и игра актера требуют перевоплощения; любая роль имеет эмо-
ционально-личностное значение; реализация сценического или детского игрово-
го замысла требует овладения изобразительной техникой. 

Первое посещение театра зависит от хорошо организованной предвари-
тельной работы и так называемого этапа ожидания. Предварительная работа 
включает в себя знакомство с содержанием спектакля, с правилами поведения в 
театре, подготовку вечерних туалетов. Необходимость предварительного озна-
комления с содержанием спектакля продиктована тем, что ребенку сложно од-
новременно воспринимать игру актеров, оценивать характер героя, эмоциональ-
но откликаться на сценическое действие, понимать сценическую архитектуру, а 
также следить за сюжетной линией. Содержание пьесы надо пересказать ребен-
ку в занимательной повествовательной форме. При этом не стоит разбивать рас-
сказ на действия, явления или описывать картины. Все это ребенок увидит в те-
атре сам. Гораздо важнее обратить внимание на действующих лиц, их характер и 
на хронологию событий. 

После знакомства с содержанием пьесы ребенку необходимо сообщить о 
предстоящем походе в театр. С этого момента начинается этап ожидания. Про-
должительность этого этапа – от 3 до 12 дней. В течение этого времени родители 
должны дать начальные сведения о театре, познакомить с правилами поведения 
в театре. Закрепить изученные правила поведения помогут разнообразные игро-
вые упражнения. Итак, наступает день, когда вся семья отправляется в театр. 
Правила хорошего тона рекомендуют прибыть в театр не позднее, чем за 15 – 20 
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минут до начала спектакля. Заблаговременно заняв свои места, родители имеют 
возможность устроить ребенка так, чтобы ему было удобно следить за действи-
ем. Во время сценического действия у ребенка могут возникать вопросы. Необ-
ходимо приучать его задавать их шепотом. Детскую любознательность удовле-
творить нужно, но ответ должен быть конкретным и коротким. Во время антрак-
та лучше всего покинуть зал и в фойе обсудить увиденное, уточнить ответы на 
вопросы, возникшие во время спектакля. После просмотра спектакля лучше не-
много пройтись пешком (10 – 15 минут). Это позволит ребенку эмоционально 
разрядиться, снять мышечную усталость, а при желании – вспомнить наиболее 
яркие эпизоды спектакля. Важно, чтобы обсуждение происходило в форме об-
мена впечатлениями. С детьми дошкольного возраста целесообразно закрепить 
основную сюжетную линию и уточнить характеры героев (добрый, злой, ум-
ный). Младшие школьники уже в состоянии оценить декорации, костюмы, по-
ступки действующих лиц. Подростки могут уже высказать свое мнение, отно-
шение к увиденному, вступить в дискуссию, отстоять свою точку зрения. Завер-
шающий этап – это этап эмоционального проживания полученных впечатлений. 

Если семья какое-то время выходного дня или отпуска находится в городе, 
то целесообразно также позаботиться об интересном и полезном для здоровья 
времяпрепровождении. Это могут быть прогулки в парке, сквере, посещение ак-
вапарка, игры на детской площадке, различные развлечения. 

 Уже не один год психологи, педагоги и доморощенные интернет-
специалисты ищут способ оторвать детей от компьютеров. Придуманы тысячи 
способов это сделать, написаны тысячи советов для опустивших руки родите-
лей. А ведь решение этой проблемы века более чем простое: нужно просто 
больше времени проводить с детьми. 

  
И, конечно, семейный отдых – это профилактика любых подростковых 

проблем, с которыми сталкиваются современные родители. 
  

 
  
   
 

http://www.colady.ru/15-luchshix-sposobov-otvlech-rebenka-ot-kompyutera-doshkolnika-mladshego-shkolnika-i-podrostka.html
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Практическое занятие 3 (информационный материал) 
Отношение детей и родителей 

  
Главные моменты, которые нужно понять для выстраивания правильных 

отношений с родителями, следующие. 
Отречение от любви к родителям равносильно отречению от любви к 

Богу. 
Наши родители – первые, кого мы любим. Родители дали нам жизнь, и 

наша душа знает об этом. В нашем подсознании родители для нас подобны Богу, 
т.к. они также создали нас, только на поверхностном, физическом 
уровне. Поэтому неуважение к родителям, осуждение их равносильно отрече-
нию от Того, Кто создал нас на тонком плане, это разрушение сверхглубинных 
структур контакта с Божественным на очень большой глубине. Молитва такого 
человека работать не будет. 

Что такое любовь к родителям? По аналогии с любовью к Богу, это 
устремление к ним, единение с ними и уподобление им, а также подчинение им, 
– но это не полное рабство, а сохранение своих желаний, т.к. не исключается 
своя воля и собственный, индивидуальный путь развития. Если человек полно-
стью растворяется в своих родителях, – он исчезает как личность. Соединение с 
родителями на высшем плане происходит через внешнее развитие, – это и есть 
диалектика. 

Любовь к родителям подразумевает внимание к ним и заботу о них. Если 
мы любим своих родителей, – в этом случае через них идет обучение и развитие; 
если мы их не любим или боимся, – развитие останавливается. 

На подсознании мы любим родителей однозначно и всегда, и родители 
любят нас так же – иначе мы просто не появились бы на свет. Любовь родите-
лей к своему ребенку наиболее бескорыстна и близка к Божественной, т.к. эта 
любовь свободна от желаний, присущих любви между полами. Поэтому любая 
агрессия к собственным родителям – это агрессия к любви на самом глубинном 
уровне. Насколько мы любим, уважаем родителей, какими бы они ни были, 
настолько мы внутренне гармонично, неагрессивно относимся ко всему миру, 
созданному Творцом. 
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Человек, позволяющий себе осуждать отца и мать, фактически занима-
ется самоубийством. В пятой заповеди Моисея подчеркивается, что продлятся 
дни тех людей, которые почитают своих отца и мать. Это объясняется тем, что 
ребенок, для того чтобы выжить, должен во всем подражать родителям, копиро-
вать их поведение. Эту модель ребенок потом распространяет на отношение ко 
всем близким и дальним людям. Если есть осуждение, недовольство, отречение 
от любви к родителям, – этот механизм по инерции работает и в отношении всех 
остальных людей. 

Иисус Христос сказал: «Любите врагов своих». Это означает, что мы долж-
ны ощущать внутреннее единство с любым человеком. Агрессивность в отноше-
нии другого вызывает непрерывное накопление программы самоуничтожения, – 
хочет этого человек или нет. Т.е. почитающий родителей сможет любить врагов 
своих и не будет обречен на медленное умирание вместе со своими детьми, – 
потому и жизнь его будет долгой. 

Самой долгоживущей нацией на земле сейчас являются японцы. Ученые до 
сих пор не могут понять, почему так долго живут горцы на Кавказе. Разгадка 
проста: и у тех, и у других исключительно уважительное отношение к родите-
лям. 

Поведение родителей всегда работает на ребенка, на его душу и буду-
щее, каким бы жестоким поведение родителя ни казалось.Чем больше в нас 
неблагополучия, тем больше проблем должно быть в отношениях с родителями, 
– это необходимо для нашего спасения. Родители должны дать нам унижение 
жизни во всех ее главных аспектах. Поэтому: что бы родители ни сделали, – они 
не подлежат осуждению. Если мы, любя их, все это принимаем, прощаем их, то 
получаем и успешно проходим самую глубокую «чистку». 

Внутренне должно быть абсолютное принятие, ибо внутреннее недоволь-
ство есть агрессия к вселенной и Богу, а на внешнем плане мы имеем право на 
неприятие, которое должно проявляться не как обида и ненависть, а как дей-
ствия, направленные на изменение ситуации. По отношению к прошлому мы 
можем сказать только одно: это дано Богом, и мы абсолютно принимаем это. 

Обида на родителей, особенно на отца, очень опасна для женщин: если у 
женщины есть осуждение отца, то у нее автоматически появляется агрессия к 
мужу. 
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Мы получаем таких родителей, которые соответствуют нашему поведению 
в прошлых жизнях. 

Отношение к родителям, имеющим внутренний неправильный взгляд 
на мир, не исключает самых жестких методов их воспитания, если это необхо-
димо для помощи их душе – вплоть до ограничения общения с ними. Заповедь о 
почитании родителей – только пятая, в то время как первые четыре говорят о 
любви к Богу. Если родители своим безнравственным поведением убивают в 
душах детей любовь к Богу, – им нужно сопротивляться. Родители тоже несо-
вершенны. Угождать и подчиняться людям эгоистичным и привязчивым – нель-
зя. Потакание греху развращает не только грешника, но и того, кто это делает. 

Для того чтобы легче было простить родителей, надо смотреть на них 
как на детей. Пока мы смотрим на родителей как на родителей и внутренне за-
висим от них, мы их не изменим. Для того чтобы помочь своему родителю, на 
него нужно смотреть как на ребенка. Страх перед родителями – это зависимость 
от них, это остановка энергии и любви. Надо понять: перед Богом все мы – дети. 

Как молиться за родителей? Нужно молиться за себя и тепло думать о 
них. Даже если родители умерли, – их проблемы «сидят» в нас. В молитве мож-
но произносить «мы». Мы – это я и мои родители. 

Почему во многих странах дети перестали уважать родителей? Это 
вполне закономерный процесс, и нужно искать не виновных, а причины, поро-
дившие такую ситуацию. Главная причина кроется в философии материализма: 
поклонение жизни в физическом теле неизбежно ведет к культу ребенка как 
олицетворения ее продолжения. 

Если ребенок в семье чувствует себя на первом месте, если все, включая 
еду, он получает в первую очередь, – начинают действовать древние эволюци-
онные схемы: один из главных факторов утверждения лидерства тот, что вожак 
ест первым и только потом позволяет есть остальным членам стаи. На уровне 
подсознания у ребенка начинает возникать неуважение к родителям. 

На Кавказе ребенок никогда не был в семье на первом месте. Там всегда 
существовало безусловное уважение не только к родителям, но и вообще к 
старшим, в первую очередь – к отцу. Причем это было связано не столько с ре-
лигией, сколько с интуитивным желанием выжить. Небольшому народу сохра-
нить себя, свою целостность гораздо труднее. Там, где слаб физический аспект, 
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должен быть усилен нравственный. Свою малочисленность горские народы 
компенсировали жесткой дисциплиной и интуитивным соблюдением вселенских 
законов. 

Неуважение к родителям тесно связано с корыстным отношением к 
ним, нежеланием жертвовать чем-то ради них. Это происходит тогда, когда 
родители не научили ребенка заботиться о них, жертвовать своим временем, 
своими желаниями, своими амбициями, своей энергией ради родителей. Если 
человек не хочется заботиться о родителях, это легко прикрыть неуважением к 
ним. Корыстность подталкивает к неуважению и осуждению. Для того чтобы 
обворовать человека, нужно сначала плохо о нем подумать – презрительно, не-
уважительно, нужно разрушить внутреннее единство с ним. 

Большинство из нас прикрывают свою корыстность стремлением к 
справедливости. 

Если стремиться отдавать родителям любви, заботы и тепла больше, чем 
получил от них, – тогда твои дети отдадут тебе еще больше любви, заботы и 
тепла. 

Развивается тот, у кого есть желание многократно отблагодарить за полу-
ченную помощь. 

 Мы не представляем себе, насколько значима в нашем подсознании модель 
отношения к родителям. Нам сложно вообразить, как сильно влияет это на наш 
характер, судьбу и здоровье. Даже у заключенных в тюрьме очень трепетное от-
ношение к родителям, особенно к матери. Объяснение простое: каждый человек 
хочет преодолеть свои проблемы и измениться, а без любви это невозмож-
но. Любовь и уважение к родителям – это подсознательный поиск веры в 
Бога и, значит, невозможность убивать, прелюбодействовать и красть. 

Итог: в отношении родителей принцип простой – почтение, уважение и 
благодарность мы должны чувствовать автоматически. И только потом нужно 
разрешать конфликты и стараться изменить ситуацию на внешнем плане. 

 Неуважительное отношение ребенка к родителям 
Иногда родители жалуются, что дети относятся к ним неуважительно: «Мой 

ребенок часто огрызается наглым образом, орет на меня, а иногда даже оскорб-
ляет. Чем больше я его наказываю, тем хуже он себя ведет». 

https://childdevelop.ru/articles/upbring/481/
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В первую очередь родителям необходимо понять, что дети учатся 
на примерах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни и прежде все-
го в своей семье. Слишком многие родители ожидают, что их дети будут почти-
тельными, в то время как сами неуважительно относятся к ним. Наказания не 
помогают, потому что в них есть доля неуважения. 

Советы родителям 
• Спокойным уважительным тоном скажите ребенку: «Прости меня за то, 

что я разговаривала и вела себя с тобой недопустимым образом. Я не хочу рас-
страивать тебя, причинять тебе боль, а также не хочу, чтобы и ты поступал та-
ким образом. Давай все начнем сначала?». 

• Скажите: «Очевидно, ты сейчас очень расстроен. Меня саму очень рас-
страивает, когда ты разговариваешь подобным образом. Давай, чтобы успоко-
иться, переведем дух и сделаем паузу на некоторое время. Мы можем погово-
рить позже, когда почувствуем себя лучше». 

• Еще одна возможность состоит в использовании следующей фразы: «Ко-
гда ты разговариваешь с подобным неуважительным тоном, я не могу продол-
жать разговор. Я пойду в свою комнату. Я люблю тебя и хочу выслушать тебя 
тогда, когда ты будешь готов разговаривать с уважением ко мне. Я уважаю себя 
достаточно, чтобы уклониться от подобного обращения». 

• Спокойно покиньте комнату, не сказав больше ни слова. Если ребенок по-
следует за вами, отправьтесь на прогулку или в душ. После того как ребенок 
успокоится, задайте ему вопрос: «Ты готов поговорить?». 

• Если вы не слишком расстроены, попробуйте обнять своего ребенка. Ино-
гда в такой ситуации дети не готовы принять объятия. В других случаях объятия 
изменяют атмосферу в сторону любви и уважения. 

Как предотвратить подобные проблемы в будущем? 
Будьте готовы со стороны взглянуть на свои попытки научить ребенка ува-

жительно относиться к вам, сопровождающиеся вашим неуважением к нему. 
Так, многие родители были в шоке, когда случайно услышали, каким тоном дети 
разговаривали со своими куклами и игрушками, потому, что те очень точно 
имитировали то, как с ними разговаривали их родители. 

https://childdevelop.ru/articles/upbring/2718/
https://childdevelop.ru/articles/upbring/1901/
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Если неуважительное отношение к родителям является постоянной пробле-
мой, вынесите его на повестку дня семейного собрания. Иногда обсуждения до-
статочно, чтобы побудить детей сотрудничать для решения данной проблемы. 

Расскажите детям о трех шагах решения проблем в отношениях, а также 
сами используйте их в том случае, когда допускаете ошибку и неуважительно 
относитесь к своим детям. Первым шагом является признание самой ошибки или 
проблемы. Вторым шагом является примирение. Эти два шага помогут перейти 
к третьему – совместной работе над решением проблемы. Попытка работать над 
решением до признания ошибки и примирения будет совершенно непродуктив-
ной. 

Чему смогут научиться дети? 
Дети смогут узнать, что нехорошо допускать неуважение к другим, а также 

считать его допустимым по отношению к самим себе. 
Заключительные советы родителям 
В первую очередь родители должны подавать детям достойный пример и 

действовать предупредительно. Конечно, может показаться очень желательным 
наказать ребенка в отместку за то, что он задел ваши чувства, но помните о том, 
что эта модель заключает в себе неуважительное отношение. 

Если вам не удается упредить неуважительное поведение вашего ребенка, и 
вы болезненно реагируете на него, используйте три приведенных шага для ре-
шения подобных проблем и принесите свои извинения, будучи в спокойном со-
стоянии. Скорее всего, ваш ребенок скопирует ваше поведение. 

Некоторые общие принципы взаимоотношений родителей с детьми – 
попытайтесь сначала разобраться в поведении ребенка, внимательно его выслу-
шайте, а потом уже действуйте. Ваше первое впечатление о том, что реально 
происходит с ребенком, а значит, и ваша реакция могут быть неверными; – реа-
гируйте не на все проявления сына или дочери , которые вам не нравятся. В про-
тивном случае вы можете добиться лишь того , что закрепите нежелательное по-
ведение ребенка. Если же при этом вы обращаете на него мало внимания в дру-
гие моменты ( когда он хорошо себя ведет , например) , то ребенок получает ин-
формацию : ― Хочешь, чтобы взрослые обратили на тебя внимание – раздражай 
их‖; – не копите недовольства ребенком. Многие родители, подобно коллекцио-
нерам, копят свое раздражение против детей. Однажды оно лавиной выплески-
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вается на сына или дочь. Вместо этого попытайтесь разобраться в тех чувствах, 
которые вызывает у вас ребенок, обсудите их с супругом или с самим ребенком ; 
– не вступайте с ребенком в ― борьбу за власть‖. Сын или дочь не хотят выпол-
нить ваших требований: ― Я не хочу! Не буду, и все!‖ Как избежать противо-
борства с ребенком ? В каждой семье есть свои правила и запреты. Если число 
их невелико, они тверды, а главное, логичны, то родитель, убеждая ребенка, мо-
жет опираться на них. Эту беседу лучше вести следующим образом. Сначала 
выслушать ребенка, постараться понять его образ мыслей, а затем принимать 
решение, которое включает в себя некоторые ограничения для него; – постарай-
тесь не быть многословным, говорить спокойно и твердо. Не поддавайтесь ис-
кушению включиться с ребенком в бесплодный спор, который поведет к выяс-
нению, кто главнее. Главенство родителя, когда речь идет о 7 – 12-летнем ре-
бенке, безусловно. В споре вы лишь подвергаете этот факт сомнению. В особых 
случаях, когда спор прекратить не удается, можно даже выйти из комнаты, пока-
зывая , что разговор закончен, решение принято и нужно переходить к другим 
делам; – часто ребенок противоборствует потому, что таким образом пытается 
утвердить себя. ― Я тоже взрослый, тоже самостоятельный, могу думать и при-
нимать решения‖ – вот что бы он сказал, если бы мог формулировать свои чув-
ства. Чаще давайте ему почувствовать, что вы считаетесь с его мнением, что и 
его суждения могут быть для вас авторитетными; – постарайтесь в своей семье 
не устанавливать слишком много запретов. Но уж те, которые существуют, 
нарушать нельзя – ребенок должен быть в этом уверен. В противном случае его 
ждет наказание. При этом родитель должен быть последователен в своем пове-
дении: если уж он пригрозил наказанием, то угроза эта будет исполнена; – не 
стоит здесь говорить о возможных видах наказаний – в каждой семье - свои. От-
метим только, что наказание физическое при кажущейся его действенности, 
быстро снимает у наказанного чувство вины и препятствует ее осознанию. Од-
новременно оно передает ребенку информацию: ― Когда ты на кого-то зол – 
бей‖; – и последнее, наиболее трудновыполнимое пожелание. Если вы чувствуе-
те, что вы не правы, - имейте мужество признаться в этом. Чаще всего, боясь по-
терять авторитет, родители избегают признаться в своей неправоте. Однако тем 
самым они подают ребенку пример подобного поведения: упрямо стоять на сво-
ем, не желая объективно оценить свои дела и поступки.   
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 Практическое занятие 4 (информационный материал)  
Педагогическая культура родителей как фактор семейного воспитания  
Семья и школа — два основных и равноправных субъекта социализации 

личности в период детства и отрочества. Говоря о взаимоотношениях между 
школой и семьей, прежде всего важно отметить, что они должны основываться 
на принципах взаимосвязи, взаимопреемственности и взаимодополнения в вос-
питательной деятельности. Не разграничение функций, не снижение ответствен-
ности семьи, а углубление воспитательного процесса за счет включения в него 
педагогического коллектива — единственно правильный путь повышения каче-
ства образования и воспитания. Родительская общественность должна чувство-
вать себя соратником педагогического коллектива при разработке и реализации 
конкретных воспитательных задач, программ педагогического воздействия с 
учетом контингента данного образовательного учреждения и его семейно-
бытового окружения. 

В процессе взаимообщения не только педагоги должны обращать внимание 
родителей на недостатки в методах и содержании семейного воспитания, но и 
родители указывать педагогам на аналогичные «сбои» в работе школы. Однако 
взаимная критика должна быть обоснованной и конструктивной. Не общие сло-
ва, а конкретные факты и предложения должны лежать в се основе. 

Объектом воздействия педагогов может быть не только ребенок в семье, но 
и взрослые члены семьи и сама семья в целом как коллектив. 

Деятельность педагогических коллективов с семьей включает три основные 
составляющие педагогической помощи: образовательную, психологическую, по-
средническую, которые неразрывно связаны между собой. 

Остановимся на характеристике каждой из составляющих. 
Образовательная составляющая включает в себя два направления дея-

тельности: помощь семье в обучении и воспитании детей. 
Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих в семье 

проблем и формирование педагогической культуры родителей. 
Деятельность педагогических коллективов предусматривает просвещение 

родителей по разнообразным вопросам семейного воспитания: 
• педагогическая и социально-психологическая подготовка родителей 

к воспитанию будущих детей; 
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• значение личного примера и авторитета родителей в воспитании де-
тей, роли матери и отца, отношений между ними; 

• взаимоотношения различных поколений в семье, методы педагоги-
ческого воздействия на детей, формирование позитивных отношений меж-
ду детьми и взрослыми; 

• воспитание детей в семье с учетом пола и возраста; 
• социально-психологические проблемы воспитания педагогически 

запущенных детей, проблемы отрицательного влияния безнадзорности и 
беспризорности на психику ребенка; 

• сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руковод-
стве процессом самовоспитания детей и подростков; 

• поощрение и наказание в воспитании детей в семье; 
• наиболее распространенные ошибки родителей в воспитании детей; 

• особенности воспитания детей с отклонениями в физическом и пси-
хическом развитии; 

• трудовое воспитание в семье, помощь ребенку в выборе профессии; 
• организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей в семье; 
• нравственное, физическое, эстетическое, половое воспитание детей; 
• развитие представлений об общении в детском возрасте; 
• причины и последствия детского алкоголизма, токсикомании и нар-

комании, проституции, роль родителей в имеющейся детской патологии, 
связь здоровья детей с асоциальными пристрастиями родителей. 

Наряду с передачей родителями такого рода знаний педагоги могут органи-
зовать практические занятия, помогающие в значительной мере повысить роль 
семьи в воспитании детей. 

Помощь в воспитании проводится педагогами в первую очередь с роди-
телями — путем их консультирования, а также с ребенком — посредством со-
здания специальных воспитывающих ситуаций для решения задачи свое-
временной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного ис-
пользования ее воспитательного потенциала. 

Основными сферами семейной жизни, в которых реализуется воспита-
тельная функция, являются сферы родительского долга, любви и интереса. 
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Психологическая составляющая педагогической помощи включает в себя 
два компонента: социально-психологическую поддержку и коррекцию. 

Социально-психологическая поддержка направлена на создание благопри-
ятного микроклимата в семье в период кратковременных кризисов. Наиболее 
эффективно эту работу может выполнять школьный психолог. Помощь должна 
быть комплексной: определяется проблема, анализируются межличностные от-
ношения в семье, положение в ней ребенка. С помощью различных методик вы-
являются тс причины в семье, которые приводят к конфликту. 

Коррекция межличностных отношений происходит в основном, когда в се-
мье существует психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению 
его нервно-психического и физического состояния. К такому виду насилия отно-
сится запугивание, оскорбление ребенка, унижение сто чести и достоинства. 

Посреднический компонент педагогической помощи включает в себя три 
составляющие: помощь в организации, координации и информировании в во-
просах семейного воспитания. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, 
включающую в себя: организацию клубов по интересам, семейных праздников, 
летнего отдыха и др. 

Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и 
служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения 
конкретного ребенка в ней. Такими проблемами могут быть: передача ребенка 
на воспитание в приемную семью; контроль за процессом адаптации ребенка в 
этой семье; помещение детей в приюты, места временного пребывания детей; 
содействие возвращению ребенка в семью и др. 

Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи информацией 
по вопросам обучения и воспитания, социальной защиты. Она проводится в 
форме консультирования. Вопросы могут касаться различных аспектов: прав де-
тей, родителей, внутрисемейных отношений, медико-физиологического разви-
тия детей и пр. 

Таким образом, педагог в работе с семьей выполняет одновременно ряд ро-
лей: 
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• советник: информирует семью о важности и возможности взаимо-
действия родителей и детей в семье; рассказывает об особенностях разви-
тия ребенка; дает педагогические советы по воспитанию детей и др.; 

• консультант: консультирует по вопросам семейного законодатель-
ства, по вопросам межличностного взаимодействия в семье; информирует 
о существующих методах воспитания, ориентированных на конкретную 
семью; разъясняет родителям способы создания условий, необходимых 
для нормального развития и воспитания ребенка в семье, и др.; 

• защитник: защищает права ребенка в случае, когда приходится стал-
киваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, наркома-
ния, жестокое отношение к детям) и вытекающими из этого проблемами 
неустроенного быта, отсутствием внимания, человеческого отношения ро-
дителей к детям. 

Различные исследования свидетельствуют, что не все современные мо-
лодые родители владеют методикой воспитания своих детей. Среди причин та-
кого явления А. П. Ситник выделяет следующие: 

• однодетность и малодетность (особенно в городских условиях) при-
водит к тому, что люди не получают практических навыков по уходу и 
воспитанию за своими братьями и сестрами, не имеют опыта семейных 
отношений; 

• жизнь порознь со старшим поколением лишает молодые семьи воз-
можности пользоваться мудростью старших в вопросах воспитания детей; 

• основательно утрачены традиции народной педагогики; 
• если раньше в условиях деревни, где все люди знали друг друга, ро-

дителям было стыдно иметь невоспитанных детей, а детям совестно вести 
себя недостойно, то в условиях города усилилась автономность общения 
детей и взрослого населения; 

• возникающие социальные и экономические трудности, материальная 
необеспеченность семей снижают уровень внутрисемейного эмоцио-
нального настроя, повышает конфликтность в семье, ухудшает семейные 
отношения и воспитание. 

Названные причины диктуют необходимость активизации работы по повы-
шению педагогической культуры родителей, под которой понимается достаточ-
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ный уровень их педагогических, психологических, физиологических знаний из 
наук о человеке, а также сформированные умения и навыки семейного и обще-
ственного воспитания детей с учетом их индивидуальных и возрастных разли-
чий (М. Е. Иванова, Г. Н. Пашкевич). 

Важный компонент педагогической культуры родителей — их педагоги-
ческая подготовленность: определенная сумма психолого-педагогических. 

физиолого-гигиенических и правовых знаний, а также выработанные в про-
цессе практики навыки по воспитанию детей. 

Педагогическая деятельность родителей делится на конструктивную, орга-
низаторскую и коммуникационную. 

Конструктивная деятельность заключается прежде всего в определении 
цели воспитания, в выборе его форм и методов. В нее также входит составление 
плана собственной деятельности по воспитанию. 

Организаторская деятельность реализует конструктивную на практике. 
Она включает, с одной стороны, организацию жизни и занятий детей (режим, 
труд, домашняя учебная работа, спорт и т. д.), с другой — организацию своей 
собственной деятельности и отдыха (работа в домашнем хозяйстве, уход за 
детьми, отдых, общественная работа по воспитанию детей и т. п.). 

Коммуникативная деятельность включает в себя установление опти-
мальных взаимоотношений между родителями, родителями и детьми, членами 
семьи и окружающими людьми. 

Взаимодействие всех этих видов педагогической деятельности в значи-
тельной степени обусловливает уровень педагогического мастерства роди-
телей. 

Важным компонентом педагогического мастерства является педагогический 
такт, характеризующийся вдумчивым и внимательным отношением к детям, 
умением быть чутким, справедливым, но и требовательным. 

Важнейшими направлениями работы школы по повышению педагогической 
культуры родителей можно выделить следующие: 

• научно-педагогическое просвещение (лектории для родителей, уни-
верситеты родительских знаний, родительские собрания по обмену опы-
том, изучение материалов средств массовой информации); 
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• педагогическая деятельность, связанная с реализацией контроли-
рующей, коммуникативной, организаторской, корректирующей и других 
функций, связанных с участием в разнообразных делах по воспитанию де-
тей; 

• педагогическое самообразование (чтение научно-педагогической ли-
тературы, просмотр телевизионных передач и др.). 

Практическое осуществление повышения педагогической культуры ро-
дителей включает следующие основные звенья: 

• общее ознакомление всею взрослого населения с основами воспита-
ния прежде всего с помощью средств массовой информации; 

• подготовка юношей и девушек к семейной жизни в старших классах 
школы, учреждениях профессионального образования; 

• подготовка родителей к воспитанию детей дошкольного возраста — 
в дошкольных образовательных учреждениях; 

• подготовка родителей к воспитанию учащихся — в школах, профес-
сиональных учебных заведениях; 

• подготовка учителей и воспитателей к работе с родителями — в ву-
зах, на курсах, семинарах и т. п. (И. В. Гребенников). 

В работе по повышению педагогической культуры принимают участие мно-
гие учреждения и организации. Но первую скрипку в этой работе играет школа. 
Она — ведущий общественный институт в воспитании подрастающего поколе-
ния, а семья является ее ближайшим союзником. 

Остановимся на конкретных методах и формах работы с родителями. Они 
определяются следующими факторами: уровнем педагогической культуры роди-
телей, типами семейных отношений, спецификой работы школы, возрастными 
особенностями детей и др. Как правило, выделяют массовые (педагогические 
лекции; научно-педагогические конференции для родителей; беседы за «круг-
лым столом»; вечера вопросов и ответов; родительские собрания и конферен-
ции), групповые (работа с родительским комитетом класса, школы; консульта-
ции для родителей мальчиков или девочек; психолого-педагогические семинары 
для родителей; групповые беседы; практикумы для родителей) 
и индивидуальные (педагогические консультации с учетом возрастных и инди-
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видуальных особенностей детей; посещение семей учащихся с целью изучения 
быта и жизни ребят, характера семейного воспитания) формы работы. 

Педагогические умения и навыки по воспитанию детей формируются по-
средством практикумов для родителей. Они могут проводиться как в конце ро-
дительских лекториев и собраний, так и в качестве самостоятельной формы ра-
боты. В ходе практикумов родителям можно предложить следующие задания: 
составить режим дня школьника; охарактеризовать индивидуальные особенно-
сти своего ребенка; на основе прочитанных фрагментов проанализировать от-
ношение к самообслуживанию и труду детей в собственной семье; прослушав 
ряд фрагментов об использовании различных методов поощрения и наказания 
детей в семье, прокомментировать эти высказывания, выразить свое отношение 
к ним. Практикумы для родителей дают возможность всестороннего обмена 
опытом по различным аспектам семейного воспитания. 

Одной из наиболее распространенных массовых форм работы по фор-
мированию педагогической культуры родителей являются общешкольные и 
классные родительские собрания. К сожалению, часто они сводятся лишь к об-
суждению поведения и успеваемости учащихся. В то же время, как сви-
детельствует практика, родительские собрания могут играть важную роль в пе-
дагогическом просвещении родителей. Уже на первом собрании необходимо об-
ратить внимание родителей на возрастные и соответственно психофизиологиче-
ские особенности возраста детей конкретного класса. Известно, что существуют 
определенные неблагоприятные периоды, сопряженные с возрастными кризиса-
ми ребенка, когда в семье усиливаются психолого-педагогические проблемы. 
Кризис 3 лет связан с процессом формирования основных индивидуально-
психологических качеств личности и создания предпосылок для развития соци-
ально-нравственных качеств. В 7—8 лет происходит адаптация к новому соци-
альному статусу школьника, усвоение нового режима жизни, установление от-
ношений с учителем, детским коллективом. Для периода 12—17 лет характерен 
процесс самоутверждения, изменения отношений с родителями и миром взрос-
лых в целом. В 18—21 год происходит социальное самоопределение. 

Поскольку кризисная ситуация требует быстрого реагирования — задача 
педагога заключается путем «педагогизации» родителей в какой-то мере пре-
дупредить назревание такой ситуации, а в случае ее возникновения — оказанием 
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непосредственной эмоциональной поддержки смягчить воздействие стрессового 
события и мобилизовать усилия семьи на преодоление кризиса. 

В процессе родительских собраний необходимо принимать совместные 
программы по формированию личности школьника, согласовывать планы сов-
местной деятельности школы и семьи по их выполнению. 

Важной формой повышения педагогической культуры родителей явля-
ется выполнение последними педагогических общественных поручений. Эта 
форма способствует выработке умений по воспитанию детей, побуждает к ак-
тивному педагогическому мышлению. В начале учебного года на первом роди-
тельском собрании после обсуждения плана воспитательной работы класса це-
лесообразно провести среди родителей анкету: «Какую помощь Вы можете ока-
зать классу, школе?». На доске можно заранее написать перечень предлагаемых 
дел (дежурства на вечерах отдыха детей, руководство кружками, сопровождение 
в процессе экскурсий, помощь в проведении досуга и спортивно-массовых ме-
роприятий и др.). Родители, прочитав этот перечень, письменно перечисляют тс 
дела, в которых они могут принять участие, а также вносят свои предложения. С 
учетом этого и распределяются те или иные педагогические общественные по-
ручения. 

Конференции для родителей в основном посвящаются обмену опытом по 
воспитанию детей в семье. Чтобы собрать конкретный материал и привлечь 
внимание родителей, иногда накануне конференции предлагается краткая анке-
та. Темы конференций должны быть конкретными и актуальными для родите-
лей, например: «Игра и труд в жизни младшего школьника», «Нравственное 
воспитание подростков в семье», «Проблемы выбора профессии у старшекласс-
ников» и др. 

Консультации для родителей, особенно индивидуальные, ценны тем, что, 
беседуя с глазу на глаз, можно сказать о самом больном, сокровенном, по-
делиться тем, с чем по тем или иным причинам неудобно говорить на собрании. 
В такой беседе можно найти из многих вариантов тот единственный, который 
окажет желаемое воздействие на ребенка. Консультации не дают должного эф-
фекта, если родители ставятся в положение пассивных слушателей. Педагог 
должен вести консультацию в форме совета, вместе с родителями искать пути 
устранения ошибок, недостатков. «Давайте посоветуемся...», «А как Вы думае-
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те?», «А каково Ваше мнение?» — такая тональность вызывает стремление быть 
активными участниками воспитания, возбуждает педагогическое мышление. 

Мы рассмотрели только некоторые формы работы по повышению педа-
гогической культуры родителей. Все они должны быть взаимосвязаны и укла-
дываться в единую систему. Успех совместной работы школы и родителей в не-
малой степени зависит от глубокого знания учителем учеников и их семей. Вос-
питательный потенциал семьи, условия ее жизни учитель, прежде всего класс-
ный руководитель, изучает не только в период приема нового ученического кол-
лектива, но и течение всего периода обучения ребенка. При этом целесообразно 
использовать комплекс приемов и методов: наблюдение за поведением и учебой 
детей, воспитательной общественной деятельностью родителей, посещение се-
мей, индивидуальные беседы с родителями в школе, учет сведений, полученных 
от родительской общественности, анкетирование. Этим, конечно, не исчерпыва-
ется арсенал приемов и методов изучения обучающихся и их семей. Выбирать 
их следует исходя из конкретных условий. 
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РАЗДЕЛ 3 ФОРМА (матрица) КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Инструкция:  
1) к каждой теме сформулировать по два вопроса для самопроверки зна-

ний (всего 16),  
2) найти ответ на них в материале лекций и практических занятиях,  
3) заполнить следующую таблицу  
4) и отправить контрольную работу (таблицу) преподавателю для её оце-

нивания. 
 

Матрица самопроверки учебного материала по дисциплине 
«_________________________________________», слушатель _______________. 

 
Темы лекции или 

практического занятия 
№ Вопросы 

для самопроверки 
Ответы 

Тема 1  1   
2   

Тема 2 1   
2   

Тема 3 1   
2   

Тема 4  1   
2   

Тема 5 1   
2   

Тема 6 1   
2   

Тема 7 1   
2   

Тема 8 1   
2   
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