
Семья – это чаще всего скрытый от внешнего наблюдения мир сложных 

взаимоотношений, традиций и правил, которые в той или иной степени сказываются на 

особенностях личности ее членов, и в первую очередь – детей. Тем не менее, существует 

ряд объективных социальных факторов, которые, так или иначе, сказываются на всех без 

исключения семьях. Среди таковых можно отметить: 

  разрыв соседских, а в отдельных случаях и родственных связей; 

  все большая включенность женщины в производственную деятельность и ее 

двойная нагрузка – на работе и в семье; 

  дефицит времени на воспитание и внутрисемейное общение; 

 жилищные и материальные затруднения – все это в той или иной степени 

обусловливает трудности в осуществлении семьей ее воспитательных функций. 

Однако при всей значимости перечисленных факторов не они играют решающую роль в 

возникновении отклонений в развитии личности ребенка, отчуждения родителей и детей. 

Наибольшую опасность в этом плане представляют те ошибки, которые вольно или 

невольно допускаются родителями в построении взаимоотношений с собственными 

детьми, забывающими о том, что взаимоотношения эти всегда имеют воспитательный 

характер. 

  

При анализе родительского отношения к детям психологами выделяются два 

психологических измерения: форма контроля за поведением ребенка и характер 

эмоционального отношения к нему. 

Нарушение родительского отношения к ребенку или родительских установок в рамках 

любого из этих измерений или одновременно в обоих приводит к серьезнейшим дефектам 

в развитии личности ребенка. Так, например, отсутствие должного контроля за 

поведением ребенка в сочетании с излишним эмоциональным сосредоточением на нем, 

обстановка изнеженности, заласканности, беспринципной уступчивости, беспрерывное 

подчеркивание существующих и несуществующих достоинств формирует истерические 

черты характера. Те же последствия возникают и при безразличном отношении по типу 

«отвержения».  

  

Чрезмерный контроль, предъявление слишком строгих нравственных требований, 

запугивание, подавление самостоятельности, злоупотребление наказаниями, в том числе и 

физическими, ведут, с одной стороны, к формированию у ребенка жестокости, а с другой 

– могут подтолкнуть его к покушению на самоубийство. 

Отсутствие эмоционального контакта, теплого отношения к ребенку в сочетании с 

отсутствием должного контроля и незнанием детских интересов и проблем приводит к 

случаям бегства из дома, бродяжничества, во время которого часто совершаются 

проступки. 

Существует несколько относительно автономных психологических механизмов, 

посредством которых родители влияют на своих детей. Во-первых, подкрепление: 

поощряя поведение, которое взрослые считают правильным, и наказывая за нарушение 

установленных правил, родители внедряют в сознание ребенка определенную систему 

норм, соблюдение которых постепенно становится для ребенка привычкой и внутренней 



потребностью. Во-вторых, идентификация: ребенок подражает родителям, ориентируется 

на их пример, старается стать таким же, как они. В третьих, понимание: зная внутренний 

мир ребенка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым формируют его 

самосознание и коммуникативные качества. 

Наилучшие взаимоотношения между родителями и детьми складываются тогда, когда 

родители придерживаются демократического стиля воспитания. Этот стиль в наибольшей 

степени способствует воспитанию самостоятельности, активности, инициативы и 

социальной ответственности. Поведение ребенка направляется в этом случае 

последовательно и вместе с тем гибко и рационально: 

 родитель всегда объясняет мотивы своих требований и поощряет их 

обсуждение с ребенком (особенно важно это делать в подростковом и 

старшем школьном возрасте); 

 власть используется лишь в меру необходимости; 

в ребенке ценится как послушание, так и независимость; 

 родитель устанавливает правила и твердо проводит их в жизнь, но при 

этом не считает себя непогрешимым; 

 он прислушивается к мнениям ребенка, но не исходит только из его 

желаний. 

Крайние типы отношений, все равно, идут ли они в сторону авторитарности или 

либеральной всетерпимости, дают плохие результаты. Авторитарный стиль вызывает у 

детей отчуждение от родителей, чувство своей незначительности и нежеланности в семье. 

Родительские требования, если они кажутся необоснованными, , вызывают либо протест и 

агрессию, либо привычную апатию и пассивность. Перегиб в сторону всетерпимости 

вызывает у ребенка ощущение, что родителям нет до него дела. Кроме того, пассивные, 

незаинтересованные родители не могут быть предметом подражания и идентификации, а 

другие влияния – школы, сверстников, средств массовой коммуникации – часто не могут 

восполнить этот пробел, оставляя ребенка без надлежащего руководства и ориентации в 

сложном и меняющемся мире. Ослабление родительского начала, как и его гипертрофия, 

способствует формированию личности со слабым Я 

Исследования психологов по проблемам семьи свидетельствует о том, что искаженные 

родительские установки в подавляющем большинстве случаев не являются конечной 

причиной  аномалий семейного воспитания и нарушений детско-родительских 

отношений. Родительские установки довольно часто оказываются связанными с 

супружескими отношениями, с отношениями к семьям родителей супругов – бабушек и 

дедушек, с личными особенностями взрослых членов семьи и детей. 

Как уже отмечалось в предыдущих разделах работы, дети могут становиться ареной 

соперничества взрослых, средством влияния или давления, способом наказания или мести. 

На детей могут переноситься негативные эмоции, испытываемые к другим членам семьи, - 

к супругу, его родителям. К тому же родители могут быть эмоционально или нравственно 

не подготовлены к выполнению родительских функций. У них может отсутствовать 

родительская мотивация, чувство ответственности за воспитание ребенка может быть не 

развито, или, напротив, гипертрофировано; они могут испытывать дефицит уважения к 

себе и, вследствие этого, не чувствовать себя вправе контролировать ребенка и направлять 

его развитие. 

Проблемы, возникающие в процессе семейного воспитания, могут быть обусловлены и 

целым рядом других причин. Однако это не исключает, а лишь подтверждает то, 



насколько многообразны и сложны вопросы формирования личности ребенка в семье, и 

как важно представлять те трудности, с которыми может столкнуться каждый родитель, 

чтобы по возможности избежать подстерегающих его ошибок в этом важном деле. 

В этой связи имеет смысл отдельно остановиться на характеристике типичных стилей 

воспитания, наиболее часто встречающихся в неблагополучных семьях. 

Наиболее верный путь совершенствования воспитания детей в семье – предупреждение 

педагогических ошибок родителей. А это, в свою очередь, предполагает осознание и 

правильное истолкование наиболее типичных из них. Часто встречающиеся ошибки в 

семейном воспитании условно можно разделить на три группы:  

1) неправильные представления родителей об особенностях проявления 

родительских чувств (родительской любви); 

2) недостаточная психологическая компетентность родителей о возрастном развитии 

ребенка и адекватных ему методов воспитательного воздействия; 

3) недооценка роли личного примера родителей и единства предъявляемых 

требований к ребенку. 

 

Вторая группа ошибок родителей в воспитании ребѐнка – недостаточная 

психологическая компетентность в области возрастного развития ребѐнка. 

 Наиболее часто это проявляется в неумении учитывать возрастные изменения в психике 

ребенка и обращение с ним по модели предыдущего возрастного этапа. Такая инертность 

родителей вызывает у детей различные формы негативизма. Особенно ярко негативизм 

проявляется в подростковом возрасте. 

В начале младшего подросткового возраста у детей формируется «чувство взрослости», 

представление о себе как о человеке, имеющем право на собственное суждение, 

инициативу, независимость от мира взрослых. Переход от младшего школьного возраста к 

подростковому столь стремителен, что родителям нелегко уловить существенные 

изменения в психике ребенка, и они продолжают его опекать и контролировать, как если 

бы он оставался прежним. 

Родители пытаются ограничить активность, самостоятельность подростка, подчас в 

авторитарной форме высказывают негативные мнения о его друзьях, интересах, пытаются 

влиять на увлечения ребенка. Естественно, что доверие, неуважение к личности подростка 

способствует отчуждению детей от родителей, приводит к раздражительности и 

непослушанию. Пожалуй, здесь уместным будет напомнить слова древнеиндийской 

мудрости: «С сыном до пяти лет обращайтесь как с царем, от 5 до 15 – как со слугой, 

после 15 – как с другом». Отсутствие со стороны родителей именно дружеского, 

доверительного отношения к подростку чаще всего является основной причиной 

появления эмоционального отчуждения и даже враждебности в его взаимоотношениях с 

ними. 

Если родители не понимают потребностей детей, не хотят анализировать мотивы их 

поступков, приписывают им несуществующие мотивы и по ним судят ребенка, между 

родителями и детьми возникает смысловой барьер. Так, например, родители считают, что 

сын убежал с урока, потому что не хотел учиться, а не из солидарности с ребятами; 



покрыл проступок товарища – из трусости, потому что будет отвержен классом, а не 

потому, что таков его кодекс чести, и т.д. Родители должны знать, что дети живут не 

только в соответствии с нормами взрослых, но и в соответствии с нормами, которые 

сложились внутри класса или группы, с которой ребенок контактирует. Однако мир 

детских норм уже и строже, чем мир норм взрослых, и дети предпочитают – даже зная, 

что будут осуждены родителями, - жить в соответствии с этими групповыми нормами. 

Родители считают, что наказание ребенка за нарушение общепринятых моральных норм 

пойдет ему на пользу, но результат будет обратным, если не учитывать, по каким законам 

живет детская группа, и какие сложившиеся в ней представления в первую очередь 

определяют поведение ребенка. 

К типичным ошибкам относится нетерпимость родителей к различиям темпераментов 

своих детей. Иногда родители жалуются на медлительность детей. Чаще всего такие 

жалобы исходят от матерей с динамичной и сильной нервной системой. Если ребенок 

унаследовал темперамент отца – флегматичный, медлительный (что у взрослого мужчины 

принимает характер основательности), то для матери сангвиника, подвижной и быстрой, 

это может быть источником постоянного раздражения. Такие динамичные матери норовят 

увлечь сына-флегматика в поход, на длительную прогулку, в путешествие – и безуспешно. 

Флегматик предпочитает почитать про путешествия, лежа на диване, посмотреть по 

телевизору мультфильмы и т.д. Как правило, у таких мам не хватает терпения и 

понимания позволить ребенку то, что ему хочется, и в семье возникают ссоры, взаимные 

недовольства. 

Среди родителей встречается еще одно заблуждение, которое препятствует полноценному 

воспитательному процессу: существует мнение, что в ребенке все от природы – и с этим 

ничего не поделаешь. Проявления характера у детей они замечают уже в раннем возрасте 

и склонны считать, что особенности личности и характер ребенка развиваются помимо их 

влияния: дети якобы от рождения могут быть ленивыми, злыми, агрессивными, 

обидчивыми. Свои убеждения родители подкрепляют аргументами, что в одной и той же 

семье растут совсем разные дети: один ребенок трудолюбивый, чуткий, заботливый, а 

другой – полная противоположность ему. В подобной аргументации скрывается очень 

серьезная ошибка. Несмотря на то, что дети растут в одной семье, но отношение к ним и 

позиции взрослых могут быть разными. Например, одного воспитывала бабушка, а 

другого – мать, первый был кумиром семьи, а другого родители воспитывали сами, уже 

будучи более зрелыми и взрослыми. Или, наоборот, старший опекал младшего и 

заботился о нем, а того баловали. 

Характер ребенка, действительно, складывается очень рано, и его развитие определяется и 

отношением родителей к ребенку, и особенностями их собственной личности, и 

внутрисемейными взаимоотношениями. Мысль о генетической предопределенности 

характера ребенка опасна тем, что снимает с родителей ответственность за воспитание. 

 

Третья группа педагогических ошибок родителей – недооценка ими личного 

примера и единства предъявляемых требований в воспитании ребенка, которые 

имеют позитивную направленность и обеспечивают роди-тельскую поддержку в 

формировании положительных черт. 

Как известно, процесс первичной социализации ребенка начинается в семье, и первыми 

людьми, у которых заимствуется опыт социального поведения, являются родители. 

Подражая им и другим взрослым членам семьи, ребенок учится строить свои 



взаимоотношения не только с родственниками, но и с теми, кто находится за пределами 

семейной группы, перенося на общение с ними те правила и нормы, которые были 

усвоены им в родительском доме. Поэтому очень важно, какой пример поведения 

демонстрировали родители своим детям. Как замечает по этому поводу М. И. Буянов, 

«…если мальчик подражает пьянице и дебоширу отцу, если девочка имитирует поведение 

капризной, склочной и грубой матери, если ребенок берет пример с циничных, жестоких и 

злых людей, разве что-нибудь, кроме вреда, это может принести? Подавляющее 

большинство людей с асоциальными поведением стали таковыми потому, что выбрали 

для себя (или просто оказались окруженными) не те объекты для подражания». 

Родители зачастую недооценивают этот аспект воспитательного влияния и требуют от 

детей того, чего не делают сами. В результате такого «педагогического» воздействия у 

ребенка появляется протест и чувство неуважения к родителям. 

Обычно тяжелую, напряженную обстановку в семье создает неумение родителей 

«поделить» собственного ребенка, неумение предъявлять требования и найти единство в 

подходе к его воспитанию. Жизненная значимость требований состоит в том, чтобы 

побуждать ребенка к хорошим поступкам и вместе с тем тормозить проявление 

отрицательных черт и действий. Есть две группы требований: прямые и косвенные. 

Прямые – требование-приказ, требование-угроза, требование-запрет – рассчитаны  

преимущественно на подчинение детей родителям. Эти требования нередко звучат как 

команда, окрик и вызывают протест и внутреннее сопротивление детей. 

Глубоко заблуждаются те родители, которые понимают требование как средство давления 

на ребенка с целью добиться беспрекословного повиновения. Жестокая требовательность, 

лишенная уважения к личности ребенка, превращается в принуждение, сковывает его 

активность и самостоятельность. Применение прямых требований таит в себе опасность 

подавления личности. 

Нередко отцу и матери легче заставить ребенка выполнить то или иное требование, чем 

вызвать у него желание поступать правильно всегда. Такие родители считают, что для 

достижения воспитательной цели все средства хороши, забывая о том, что суть 

воспитания не в том, чтобы приневолить, а в том, чтобы побудить ребенка сознательно 

поступать так, как подобает. 

Поэтому в процессе воспитания целесообразнее использовать косвенные требования, в 

которых не чувствуется волевого нажима и принуждения. Благодаря косвенным 

требованиям устанавливаются доверительные отношения в семье, у детей не остается 

тягостного сознания, что их воспитывают. Косвенные требования обладают зарядом 

стимулирующего воздействия, они рассчитаны на положительное начало в духовном мире 

ребенка. Требование-совет, требование-просьба, требование доверием, требование-

намек, требование-одобрение основаны на использовании разумных доводов и на вере в 

его силы и возможности, поэтому с помощью косвенных требований можно добиться не 

слепого повиновения, а сознательного послушания. 

Наблюдения показывают, что родители используют те или иные формы требований в 

зависимости от своей педагогической компетентности. Наиболее осведомленные в этой 

области, как правило, предпочитают косвенные требования. В некоторых семьях порой 

злоупотребляют приказами и запретами (не трогай, не пачкай, не бери, не шуми, не 

включай и т.д.), не пускают на день рождения к товарищу, зимой на каток, летом в 

турпоход, опасаясь дурного влияния сверстников. И при этом родители не приводят ни 

одного убедительного аргумента. «Мы твои родители, а родители всегда правы», - вот 



главный довод отказа. Подобное обращение не только обижает, но и унижает личность 

подростка. Нельзя воспитать достойного человека, унижая его достоинство и ущемляя его 

права. Неаргументированные запреты родителей могут вызвать противодействие, 

выражаемое в запальчивой, часто грубой форме. 

Для того чтобы подростки выполняли повседневные требования (не мешай тому, кто 

отдыхает или работает, убирай за собой постель и т.д.), нет никакой надобности прибегать 

к жестким приказам. Достаточно поддерживать в семье полезные традиции, порядок, 

уважение друг к другу. Каждый должен знать свои постоянные обязанности и выполнять 

их. 

Невысокая результативность прямых требований объясняется, очевидно, тем, что они 

предполагают в подростке как бы лицо злонамеренное, сознательно нарушающее 

общепринятые нормы и правила поведения. Если родители слишком увлекаются такими 

требованиями, то их дети часто испытывают отрицательные эмоции. Накапливаясь, эти 

эмоции образуют застойные очаги возбуждения, создают конфликтную ситуацию. 

Подросток становится агрессивным, открыто сопротивляется диктату. 

Родителям надо умело пользоваться всеми видами требований. Чтобы преодолеть, 

например, непослушание, следует, прежде всего, изменить подход к сыну или дочери, так 

как ребенок в переходном возрасте нуждается в чуткости и доброжелательности. Наряду с 

изменением подхода следует предъявлять требования тоном, не допускающим 

возражений. Полезно следить за тем, чтобы в голосе чувствовалась спокойная 

уверенность в себе и вместе с тем вера в силы подростка. У ребят не должно быть никаких 

сомнений в праве взрослых предъявлять требования. Уважительное обращение к 

подростку облегчает и предъявление требований к нему, и их выполнение. 

Выбор требования зависит от характера конкретной ситуации, от умения родителей 

ориентироваться и умения разумно действовать в различных обстоятельствах. Если 

ситуация крайне напряжена, то отцу или матери уместно порой пойти на компромисс, 

чтобы преодолеть конфликт. Педагогически грамотные родители предпринимают все 

меры для того, чтобы не допустить конфликта в отношениях с подростком. Если же в 

состоянии гнева и запальчивости взрослый допустил грубость, то он первым должен 

искать выход из конфликтной ситуации. 

Помимо сложности ситуации всегда необходимо учитывать особенности личности 

подростка. Чем ранимее его психика, тем деликатнее должны быть формы требования. 

Чем старше подросток, тем чаще следует применять требования в такой, например, 

форме: «Давай вместе подумаем, посоветуемся, как нам лучше сделать это». Всем 

подросткам нравится, когда с ними советуются и разговаривают, как со взрослыми, когда 

их ценят, считаются с их мнением, с их человеческим «я». 

Несмотря на то, что требования различны, всем им присущи общие черты. Во-первых, 

выполнение требований обязательно. Если дети сознают это, то в семье авторитет 

взрослых высок и непоколебим. Подростки расценивают требования отца и матери как 

норму поведения и руководство к действию. 

Во-вторых, ответственность за выполнение требований. Именно чувство ответственности 

характеризует отношение подростка к родительским требованиям, а значит, и к самим 

родителям. Важно внушить подросткам, что своевременное выполнение требований 

способствует развитию воли. 



Воспитывать – значит, прежде всего, повышать личную ответственность воспитуемого за 

порученное дело. Но суть ответственности не только в том, что подросток понимает свою 

обязанность, но и в том, что он проявляет личную инициативу, активность в ее 

выполнении. Такая ответственность неразрывно связана с совестью, побуждающей 

старательно выполнять требования старших. 

Многие родители хорошо понимают необходимость требовательности к подростку. Но 

всякое ли требование действенно? Какие условия способствуют повышению 

эффективности родительских требований? 

Чтобы положительно влиять на подростков, поддерживать их уважение к себе, 

необходимо овладеть методикой предъявления требований. Эта методика включает в 

себя: 

  знание объема требований (что требовать); 

  применение разнообразных форм требований с учетом личности подростка и 

конкретной ситуации; 

 создание благоприятных педагогических условий, при которых требование может 

быть выполнено. 

Практика семейного воспитания показывает, что эффективность выполнения требований 

зависит, во-первых, от их справедливости. Если родители порой резковаты, но всегда 

справедливы, дети прощают им резкость и подчиняются их требованиям. Дети, как и 

взрослые, чувствительны к справедливости, высоко ценят ее, а несправедливость 

осуждают. 

Во-вторых, эффективность выполнения требований зависит от их целенаправленности. 

Прежде чем сделать замечание, потребовать что-нибудь, полезно подумать: «А что это 

даст? Чего этим можно достичь?» Известно, что благородная цель требует и благородных 

средств для ее достижения. Воспитательные методы и средства успешно достигают цели 

тогда, когда они укрепляют чувство собственного достоинства человека, а не унижают 

его. 

В-третьих, результативность выполнения требований зависит от единства и 

последовательности действий родителей. Если справедливые требования и замечания 

отца встречают поддержку матери, то создаются благоприятные предпосылки для 

воспитания. И наоборот, несогласованность действий родителей подрывает их престиж, 

приучает ребенка приспосабливаться к противоположным требованиям.  Так, например, в 

некоторых семьях между родителями наблюдаются разногласия в понимании должного и 

допустимого: мать считает, что ребенок может не пойти в школу, сказавшись больным 

(«дитя устало»), а для отца – это нарушение стереотипа, дезорганизующее ребенка, и к 

тому же явная ложь. И если родители обсуждают свои позиции при ребенке, это 

обесценивает для него мнение того из них, на чьей стороне безусловная правота. 

Иной раз разногласия между родителями возникают при выборе наказания за проступок 

ребенка: один требует строгого или жестокого наказания, другой предлагает более мягкое 

или не обидное для него, забывая о том, что оно должно быть, прежде всего, 

справедливым. 

При столкновении с отдельными особенностями детского развития, которые вызывают 

недоумение у родителей и служат источником противоречивых суждений о характере 

детей, матери и отцы ведут себя по-разному. Отцы, более суровые и жестокие по натуре, 



трудности во взаимоотношениях с детьми склонны объяснять именно их строптивостью и 

безволием. Усматривая выход в спартанском подходе к воспитанию, они нередко большой 

эффект усматривают в применении наказаний, в том числе и физических. Как ни 

парадоксально, отцовские средства «силового воспитания» действительно дают 

определенный результат – послушание ребенка, что служит для отцов подтверждением 

верности их линии. Их, как правило, трудно убедить в нежелательности использования 

таких методов воздействия, ведь эффект-то на лицо, чего же рассуждать? Однако 

послушание, которого родители так добивались посредством наказаний, является лишь 

внешним, послушанием из-за страха, которое не способствует созреванию личности, 

развитию ее инициативы и творческому подъему. Поэтому, наказывая детей, родители, во-

первых, должны быть едины в поиске адекватного способа выхода из затруднительной 

ситуации.  Во-вторых, ребенок должен чувствовать, что каким бы ни был его проступок, 

любовь родителей он не утратит ни при каких условиях, а наказание относится не ко всей 

его личности, а только к конкретному действию (в данном случае к проступку). В-

третьих, воспитательные методы и средства не должны унижать чувство собственного 

достоинства ребенка, сочетать в себе обоснованную требовательность с тактичной 

формой ее предъявления. Только при этих условиях родителям удастся сохранить свой 

авторитет в глазах детей, а справедливость и согласованность предъявляемых ими 

требований будут расцениваться как норма поведения и руководство к действию. 

В воспитании нужна единая разумная  и педагогически оправданная линия действий. 

Лидирующую роль следует доверить тому, кто обладает более солидным педагогическим 

опытом и воспитательным авторитетом. Если в воспитании младшего школьника иногда 

помогают методы устрашения, то для воздействия на подростка нужны иные средства и, 

прежде всего, - культура, специальные знания, не подавляющая, а убеждающая 

требовательность, основанная на педагогическом такте, сердечности и уважении к 

личности. Сочетание требовательности с тактом – важнейшее условие действенности 

родительских требований.  Такт – это наиболее эффективный способ воздействия на 

сознание, чувства и волю подростка без риска уронить свой авторитет. Для такта 

характерны естественность и простота в обращении, искренность тона, доверие без 

попустительства, требование без придирчивости, просьба без упрашивания. Тактичное 

отношение предполагает: 

 уважение к достоинству личности подростка и разумную взыскательность к его 

учению, труду и поведению; 

 пристальное внимание старших к психическому состоянию подростка и 

последовательность требований к нему при выполнении поручений; 

 взаимосвязь и обоснованное использование различных средств и приемов 

воспитательного воздействия: одобрения, поощрения, строгого требования, 

убеждения, предупреждения, внушения, осуждения, справедливого наказания; 

 доверие в сочетании с систематическим, но не назойливым контролем, 

побуждающим подростка к самоконтролю; 

 сочетание спокойной уверенности с благожелательностью общения, помогающей 

оттенить нужное и важное в требованиях старших. 

 Естественно, мы выделили лишь незначительную часть трудностей, с которыми 

сталкиваются родители, и ошибок, которые они допускают в своей воспитательной 

практике. Тем не менее, надеемся, что знание даже этих типичных особенностей 

семейного воспитания поможет им избежать многих недоразумений во 

взаимоотношениях с собственными детьми. 



Психология семейного воспитания выдвинула представление об оптимальной 

родительской позиции. Позиция родителей в воспитании детей является оптимальной, 

если:  

 они принимают ребенка, тепло относятся к нему, объективно оценивают его и на 

основе этой оценки строят воспитание; 

 они способны изменять методы и формы воздействия в соответствии с изменением 

обстоятельств жизни ребенка; 

 их воспитательные усилия направлены в будущее и соотносятся с требованиями, 

которые ставит перед ребенком его дальнейшая жизнь. 

Оптимальная родительская позиция направлена на благо ребенка. Она предполагает 

критичное отношение родителей к своим ошибкам и разумное проявление ими своей 

любви к детям. Родителям надо помнить, что для ребенка вредна как чрезмерная 

суровость воспитания, так и полная вседозволенность и безнаказанность. Ребенок не 

должен ощущать различия педагогических позиций родителей, иначе он будет просто 

дезориентирован (что можно и что нельзя) или начнет злоупотреблять их несогласием. 

Кроме того, родителям следует помнить, что свои педагогические ошибки исправить 

гораздо труднее, чем обнаружить или упредить, потому что педагогические просчеты 

семейного воспитания чаще всего имеют затяжной хронический характер. 

К человеческим отношениям, в том числе и к семейным, так же, как и к окрашивающим 

их чувствам, требуется постоянное внимание и немалый «труд души» для их 

своевременного восстановления, иначе однажды закравшаяся неприязнь, враждебность, 

конфликтность разъедают теплоту родственных отношений, становятся необратимыми и 

создают в доме невыносимую для ребенка атмосферу. Главными показателями этого 

являются разного рода отклонения в поведении ребенка. 

 

 

 

 


