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новооткрытой областью научной педагогики.
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За  тысячелетнюю  историю  человечества  сложились  две  ветви  воспитания
подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей представляя
собой  социальный  институт  воспитания  обладает  своими  специфическими
возможностями  в  формировании  личности  ребенка.   Главная  особенность  семейного
воспитания состоит в том, что оно наиболее эмоционально по своему содержанию, его
главной  предпосылкой  является  родительская  любовь  к  детям  и  соответствующее
ответное чувство детей к родителям. Влияние семьи особенно в начальный период жизни
ребенка  намного  превышает  другие  воспитательные  воздействия.  По  данным
исследований,  семья  здесь  отражает  и  школу,  и  средства  массовой  информации,
общественные  организации,  трудовые  коллективы,  друзей,  влияние  литературы  и
искусства.  Это  позволило  педагогам  вывести  довольно  определенную  зависимость:
успешность  формирования личности обусловливается прежде всего  семьей.  Чем лучше
семья  и  чем  лучше  влияет  она  на  воспитание,  тем  выше  результаты  физического,
нравственного,  трудового воспитания личности.  За редким исключением,  роль семьи в
формировании личности определяется зависимостью: какая семья, такой и выросший в
ней  человек.   Эта  зависимость  давно  используется  на  практике.  Опытному  педагогу
достаточно  посмотреть  и  пообщаться  с  ребенком,  чтобы  понять,  в  какой  семье  он
воспитывается.  Точно  так  же  не  составляет  труда,  пообщавшись  с  родителями,
установить, какие в их семье вырастают дети. Семья и ребенок — зеркальное отражение
друг друга.  Крепкие здоровые, духовные семьи — мощное государство. Это аксиома, от
которой ни на йоту не отступают в цивилизованных странах. 

 Известные воспитательные функции семьи:

• влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий. С
возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью; 

•  в  семье  формируются  те  качества,  которые  нигде,  кроме  как  в  семье,
сформированы быть не могут; 

•семья  осуществляет  социализацию  личности,  является  концентрированным
выражением ее усилий по физическому, моральному и трудовому воспитанию. Из семьи
выходят члены общества: какая семья — такое общество; 

• семья обеспечивает преемственность традиций; 

•  важнейшей  социальной  функцией  семьи  является  воспитание  гражданина,
патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества; 

• существенное влияние оказывает семья на выбор профессии.

Составными компонентами содержания семейного воспитания являются известные
направления  —  физическое,  нравственное,  интеллектуальное,  эстетическое,  трудовое
воспитание.  Они дополняются экономическим,  экологическим,  политическим,  половым
образованием подрастающих поколений. 

Физическое  воспитание  детей  и  молодежи  выступает  сегодня  на  первый  план.
Больше никто не  сомневается  — приоритет здоровья не  может быть заменен  никаким
другим.  Физическое  воспитание  в  семье  основывается  на  здоровом  образе  жизни  и
включает  правильную  организацию  распорядка  дня,  занятия  спортом,  закаливание
организма и т. д. 



Интеллектуальное воспитание предполагает заинтересованное участие родителей в
обогащении детей знаниями, формировании потребности их приобретения и постоянного
обновления. Развитие познавательных интересов, способностей, наклонностей и задатков
ставится в центр родительской заботы. 

Нравственное  воспитание в  семье является  стержнем  отношений,  формирующих
личность. Здесь на первый план выступает непреходящих моральных ценностей — любви,
уважения,  доброты,  порядочности,  честности,  справедливости,  совести,  достоинства,
долга. В семье формируются и все другие нравственные качества: разумные потребности,
дисциплинированность,  ответственность,  самостоятельность,  бережливость.  Совсем  не
важно при этом, на какие основы моральных ценностей опираются родители и дети —
христианскую  мораль,  общеэтические  учения  или  моральный  кодекс  строителя
коммунизма. Важно, чтобы они были добрыми, человечными, конструктивными. 

Эстетическое воспитание в семье призвано развить таланты и дарования детей или,
как  минимум,  дать  им  представление  о  прекрасном,  существующем  в  жизни.  Это
особенно важно теперь, когда прежние эстетические ориентиры подвергаются сомнению,
появилось  множество  ложных  ценностей,  сбивающих  и  детей,  и  родителей  с  толку,
разрушающих их внутренний мир, заложенную природой гармонию. 

Трудовое воспитание  детей закладывает основу их будущей праведной жизни. У
человека, не приученного трудиться, один путь — поиск «легкой» жизни. Оканчивается
он, как правило, плохо. Если родители хотят видеть своего ребенка на этом пути, они
могут позволить себе роскошь устраниться от трудового воспитания. 

Какому родителю не польстят слова: «Ваши дети очень опрятные», «Ваши дети
такие воспитанные»,  «Ваши дети удивительно соединяют в себе лояльность и чувство
собственного  достоинства».  Кому  из  них  не  хотелось  бы,  чтобы  его  дети  отдавали
предпочтение  спорту,  а  не  сигарете,  бальному  танцу,  а  не  алкоголю,  напряженному
самообразованию, а не растранжириванию времени. 

Каждый отец и каждая мать должны хорошо понимать, что они хотят воспитать в
своем  ребенке.  Этим  определяется  сознательный  характер  семейного  воспитания  и
требование разумного и взвешенного подхода к решению воспитательных задач. 

Современные семьи переживают не  лучшие времена.  В большинстве  нынешних
семей основные силы и время родителей расходуются на материальное обеспечение, но не
на духовное формирование и развитие детей. По данным социологических исследований,
работающая женщина в сутки уделяет воспитанию детей 16 мин, в выходные дни — 30
мин. Духовное общение родителей с детьми, их совместные занятия, к сожалению, для
большинства семей остаются непозволительной роскошью. Общение родителей с детьми
сводится в основном к контролю за учебой ребенка в школе, а сам контроль — выяснению
того, какие оценки получены. 

Сколько  семей,  столько  особенностей  воспитания.  Но  несмотря  на  все  их
многообразие, можно выделить типичные модели отношений между взрослыми и детьми
в семьях. 

1. Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители знают, чем они
интересуются, что их беспокоит. Уважают их мнения, переживания, стараются тактично
помочь. Развивают интересы детей. Это наиболее благополучные для воспитания семьи.
Дети  в  таких  семьях  растут  счастливыми,  инициативными,  независимыми,
дружелюбными.  Родители  и  дети  испытывают  устойчивую  потребность  во  взаимном
общения.  Их  отношения  характеризуются  общей  нравственной  атмосферой  семьи:
порядочностью, откровенностью, взаимным доверием, равенством во взаимоотношениях. 



2.  Отзывчивые  семьи. Отношения  между  взрослыми  и  детьми  нормальные,  но
существует  определенная  дистанция,  которую  ни  родители,  ни  дети  стараются  не
нарушать. Дети знают свое место в семье, повинуются родителям. Родители сами решают,
что нужно детям. Они растут послушными, вежливыми, дружелюбными, но недостаточно
инициативными.  Часто не  имеют собственного  мнения,  зависимы от других.  Родители
вникают в заботы и интересы детей, и дети делятся с ними своими проблемами. Внешне
отношения  благополучны,  но  некоторые  глубинные,  сокровенные  связи  могут
нарушаться.  Поначалу  намечается  едва ощутимая  трещинка  в  душевных связях  между
родителями и детьми. Фактические данные дают основание обозначить наиболее частые
причины этой «трещинки»: 

а)  некоторые  расхождения  между  характером  требований  и  
личным поведением; 

б)  недостаточные  чуткость,  душевная  тонкость,  такт  родителей  в  конкретных
ситуациях, недооценка потребности ребенка быть личностью. 

Подчас родители психологически не поспевают за динамизмом развития детей. А
они уже школьники, подростки, уже старшеклассники, уже имеют свое мнение, уже не
соглашаются. В таких случаях родительская отзывчивость должна быть увеличена. 

3.  Материально-ориентированные  семьи, где  главное  внимание  уделяется
материальному  благополучию.  Детей  в  таких  семьях  с  раннего  возраста  приучают
смотреть на жизнь прагматически, во всем видеть свою выгоду. Их заставляют хорошо
учиться, но с единственной целью — чтобы поступить в вуз. Духовный мир родителей и
детей  обеднен.  Интересы  детей  не  учитываются,  поощряется  только  «выгодная»
инициативность. Дети рано взрослеют, хотя это нельзя назвать социализацией в полном
смысле  этого  слова.  Отношения  с  родителями,  лишенные  духовной  основы,  могут
развиваться непредсказуемо. 

Такой вариант отношений возникает и при чрезмерной занятости родителей собой,
работой, увлечениями, своими отношениями и размолвками. Нередко это выражается в
недостаточном  выполнении  родительского  долга,  пассивности  родителей  в  общении  с
детьми,  что  порождает  у  них  чувства  обиды,  одиночества.  И  все  же  естественная
привязанность,  любовь  к  родителям  остаются,  и  дети  испытывают  желание  делиться
успехами  и  огорчениями,  зная,  что  родители  в  душе  остаются  их  искренними
доброжелателями. 

4. Враждебные семьи. Детям здесь плохо. Неуважение к ним, недоверие, слежка,
телесные наказания. Дети в таких семьях растут скрытыми, недружелюбными, они плохо
относятся к родителям, не ладят между собой и со сверстниками, не любят школу, могут
уходить из семьи. Механизм отношений здесь такой. Поведение, жизненные стремления
детей вызывают в семье конфликты, и при этом правы (скорее, правы) родители. Такого
рода ситуации обычно связаны с возрастными особенностями детей,  когда они еще не
могут  оценить  опыта  родителей,  их  усилий  на  благо  семьи.  Справедливые  огорчения
родителей вызывают односторонние увлечения детей во вред учебе, основным занятиям, а
в некоторых случаях — с аморальными поступками. 

5.  Антисоциальные  семьи.  Это,  скорее,  не  семьи,  а  временные пристанища  для
детей,  которых здесь  не ждали,  не любят,  не приемлют.  Родители,  как правило,  ведут
аморальный  образ  жизни:  конфликтуют,  угрожают  друг  другу  и  детям,  пьянствуют,
воруют,  дерутся.  Влияние  таких  семей  крайне  негативное.  В  30%  случаев  ведет  к
антиобщественным  поступкам.  Дети  из  таких  семей  обычно  берутся  под  опеку
государства. 

Что происходит в таких семьях, нетрудно понять. Родители, как правило, занимают
конфликтную позицию. Конфликтные ситуации могут вызываться личными недостатками



родителей,  которые  не  умеют  или  не  считают  нужным подавлять  их  в  себе,  в  своих
отношениях  друг  к  другу  и  к  детям.  Это  проявляется  в  нервозности,  вспыльчивости,
нетерпимости к иному мнению. Особенно болезненно реагируют дети на тягу родителей к
сомнительным развлечениям, водке. 

Острые конфликты могут возникнуть и из-за эмоциональной глухоты родителей.
Дети всех возрастов  особенно ранимы в минуты тонких  эмоциональных переживаний,
душевного подъема, возвышенных устремлений, непонятных взрослым. Непонимание и
непринятие их переживаний взрослыми ведет к обоюдному отчуждению. Обе стороны
утрачивают способность слушать и понимать друг друга. 

Заключение 

В  жизни  семьи  нужные  педагогические  обстоятельства  не  всегда  совпадают  с
жизненными. Их нередко приходится создавать вопреки жизненным обстоятельствам. 

Дети ожидают от родителей интереса к их внутреннему миру, учета их возрастных
и  индивидуальных  особенностей.  Родителям  требуется  постепенно  менять
воспитательные влияния на различных ступенях становления личности. 

Современное  семейное  воспитание  должно  основываться  на  принципах
гуманистической педагогики: 

• креативности— свободного развития способностей детей; 

• гуманизма — признание личности в качестве абсолютной ценности; 

• демократизма, основанного на установлении равноправных духовных отношений
между взрослыми и детьми; 

• гражданственности, основанной на осознании места своего «Я» в общественно-
государственной системе; 

•  ретроспективности,  позволяющей  осуществлять  воспитание  на  традициях
народной педагогики; 

• приоритетности общечеловеческих нравственных норм и ценностей. 

Понятие о семейном воспитании

Семья — это основа воспитания.

По-научному,  семейное  воспитание  –  это  воздействия  на  ребенка  со  стороны
членов  семьи  с  целью  достижения  желаемых  результатов.  Семья  для  ребенка  –  это
одновременно  и  среда  обитания,  и  воспитательная  среда.  Семья  влияет  на  развитие
личности ребёнка.

Влияние семьи отличается особой продолжительностью во времени. Дома ребёнок
проводит примерно две трети своего времени.  Здесь он играет,  читает,  готовит уроки,
включается в бытовой труд, отдыхает, слушает радио, смотрит телевизор, обменивается
своими  впечатлениями  с  близкими,  делится  с  ними  своими  радостями  и  печалями.
Привычки, полученные в семье, остаются на всю жизнь.

Сила  семейного  воспитания  в  его  глубокой  эмоциональности.  Отношения  с
любимыми,  и  любящими  родителями  отличаются  предельной  доверительностью.  Если
отец и мать не допускают ошибок в воспитании, душа ребёнка им всегда открыта. Это
позволяет своевременно корректировать  его  поведение,  активизировать  положительные
начала и тормозить негативные проявления. Влияние родителей на становление личности
ребёнка очень велико, прежде всего, потому, что они первыми вступают с ним в общение.
Чем меньше  ребёнок,  тем  более  чувствителен  он к  восприятию  влияний  окружающей



среды. Именно первые впечатления отличаются большей стойкостью, закладывая основы
характера ребёнка, систему его отношений к миру и людям. Природная подражательность
детей направляется в первую очередь на самых близких. В воспитательном процессе отец,
мать,  с  одной  стороны,  и  ребёнок  —  с  другой,  выступают  как  взаимодействующие
личности.  Воспитывая  сыновей  и  дочерей,  родители  заботятся  о  пробуждении  у  них
заинтересованности  и  желания  воспринимать  наставления,  охотно  выполнять
предъявляемые  требования,  приучают  их  к  самостоятельности,  выявляют  в  каждом
ребёнке творческий потенциал.

Общение  взрослых  и  детей  призвано  быть  взаимообогащающим.  Родители  не
могут  положительно  влиять  на  детей,  если  сами  не  изменяются  к  лучшему,  не
совершенствуются. Семейное воспитание детей — это одновременно и самовоспитание
отцов и матерей.

Ребёнок не рождается личностью, он становится ею в процессе социализации —
освоения опыта трудовой и общественной жизни. Существенной чертой высоко развитой
личности является способность к саморегуляции, то есть самостоятельному, осознанному
выбору  действий  и  поступков  в  соответствии  со  сформированными  убеждениями  и
психологическими  установками.  Поэтому,  формируя  личность  ребёнка,  столь  важно
заботиться о развитии в нём сознательности, не переоценивая силу и роль прямого запрета
и принуждения. Насильно воспитывать нельзя.

Ребёнок не родится ни злым, ни добрым, ни трудолюбивым, ни ленивым, хоть ему
свойственны  индивидуальные  наследственные  задатки.  От  родителей  передаются  не
только  внешние  черты  —  цвет  глаз,  волос,  особенности  телосложения,  но  и
типологические  особенности  нервной  системы,  своеобразие  в  строении  слуховых  и
зрительных  центров  мозга  и  др.  Личностные  качества  и  способности  ребёнка
формируются  в  первую  очередь  в  процессе  общения  с  родителями  и  участия  в
разнообразных видах деятельности — игре, труде, учёбе, спорте.

Иногда  родители  сетуют на  то,  что  их дети  растут  разными — один строптив,
другой  покладист,  один  спокоен,  другой  шаловлив.  В  соответствии  с  природным
темпераментом — холерическим, флегматическим, сангвиническим, меланхолическим —
дети  по-разному  себя  ведут,  своеобразно  реагируют  на  одни  и  те  же  воздействия
окружающей  среды,  избирательно  относятся  к  применяемым  методам  воспитания.
Ребёнок  —  неповторимая  индивидуальность  со  своими  интересами,  потребностями,
склонностями,  и  индивидуальный  подход  к  каждому  из  детей  относится  к  ведущим
принципам воспитания.

Уже в раннем детстве формируют нравственные качества человека. Возможности,
упущенные в этот период, подчас невосполнимы в более старшем возрасте.

Главный  путь  нравственного  воспитания  маленького  ребёнка  —  общение  со
взрослыми.  Чем  богаче  общение,  тем  активнее  эмоциональное  восприятие  ребёнком
окружающего  мира,  шире  возможности  нравственного  воспитания.  Однако  было  бы
проявлением  педагогической  безграмотности  родителей  их  поведение,  продиктованное
стремлением не спускать с ребёнка глаз и бежать к нему по первому зову. Нужно уметь
различать  потребности  ребёнка  и  его  капризы,  чтобы первые удовлетворять,  а  вторые
пресекать.

Родителям  не  следует  скупиться  на  ласку.  Это,  однако,  не  означает  отсутствия
требовательности  по  отношению  к  малышу.  Ласковое,  заботливое  отношение  важно
сочетать с разумной требовательностью. Причём эта требовательность доброжелательна:
взрослый  выражает  уверенность,  что  дело,  за  которое  берётся  малыш,  будет  им
выполнено успешно, что неблаговидный поступок, который он позволил себе, больше не
повторится и т. д. На ребёнка надо смотреть как на самостоятельную личность, он умеет



чувствовать  так  же,  как  и  взрослый.  За  старание  ребёнка  надо  похвалить  даже  в  том
случае, если достигнутые результаты незначительны.

Если взрослые не  проявляют по отношению к малышу должного внимания или
если они чрезмерно и неразумно требовательны к нему, постоянно упрекают, сердятся, то
у ребёнка  может возникнуть  недоброжелательность  по отношению к другим людям,  а
порой и злобность, страх, стремление к уединению.

Важно добиться, чтобы у малыша преобладали положительные эмоции — радость,
сочувствие, доверчивость, а проявление таких отрицательных эмоций, как обида, страх,
неудовольствие, гнев, вовремя замечались и гасились.

В дошкольный период незаменимым источником активного накопления ребёнком
представлений  о  нормах  морали  являются  сказки,  рассказы,  беседы,  разъяснения
взрослых, раскрывающие в доступной форме понятия доброты, честности, чуткости и др.
Когда малыша знакомят с окружающим миром, читают ему или рассказывают, взрослые
стараются подчеркнуть нравственную сторону происходящего: «Вот видишь — мальчик
собачку  ударил.  Ей  больно»,  «Смотри,  вот  девочка  бабушке  помогла.  Надо  всем
помогать».

Моральные нормы усваиваются не только тогда, когда мы разъясняем ребёнку, что
хорошо,  а  что  плохо.  Здесь  всё  начинается  с  деталей,  с  того,  например,  как  родитель
кормит ребёнка,  приговаривая:  «Кушай кашу,  сыночек.  Видишь,  бабушка тоже просит
кашки,  мы ей не  дадим.— Уходи бабушка.  Мы сами съедим кашу!»  И хотя  бабушку
прогоняют, шутя, у ребёнка появляются отрицательные установки: с бабушкой можно не
считаться, с другими можно не делиться, всё себе.

Уже от малышей родители должны требовать нравственного поведения. Учитывая
импульсивность  и  непосредственность  поведения  дошкольника,  необходимо  особое
внимание обращать на развитие у него таких чувств, которые побуждали бы его поступать
в соответствии с требованиями взрослых, учитывать интересы других людей — близких,
сверстников. Малыш скорее поделится своими игрушками с другим ребёнком,  если вы
вызовете чувство симпатии к этому ребёнку, чем если бы вы стали просто требовать и
приказывать сделать это. Ребёнок чувствует, что от него ждут правильных поступков и
хорошего поведения и в большинстве случаев стремится оправдать ожидания.

У детей следует воспитывать готовность оказать помощь окружающим, проявить
заботу о других. Увидели на прогулке большую сломанную ветку — предложите убрать:
ведь  она  будет  мешать  прохожим;  встретили  у  подъезда  маму  с  тяжёлой  сумкой  —
предложите помочь донести сумку до квартиры.

Нравственное  воспитание,  таким  образом,  включает  в  себя  вооружение  ребят
знанием нравственных норм и формирование у детей поведения в соответствии с этими
нормами.

Цель семейного воспитания — заложить основы всестороннего развития личности:
умственного, нравственного, эстетического, физического; приучить детей к труду, развить
у них интерес к самостоятельной творческой деятельности. Воспитание в условиях семьи
должно  предусматривать  организацию  разнообразной  деятельности  ребёнка  (игры,
домашнего труда, учёбы и т. д.), постепенное увеличение информации и усложнение её
содержания, повышение требований к детям в зависимости от возраста.

Дети рано начинают проявлять интерес к явлениям общественной жизни. Об этом
свидетельствуют разнообразные вопросы дошкольника, его желание побольше узнать о
происходящем вокруг.

Семья  —  микроколлектив,  в  котором  складываются  свои  традиции,  обычаи,
оказывающие благотворное влияние на детей. Так, участвуя в подготовке и проведении



традиционных семейных праздников,  дети  естественно  приобщаются  к  культуре быта:
убирают и украшают квартиру, занимаются кухонной стряпнёй, придумывают фирменные
блюда, сервируют стол, готовят близким подарки, пишут поздравительные открытки.

Подарок, выбранный с учётом вкусов и потребностей виновника торжества, добрые
слова  и  пожелания,  адресованные  ему,—  не  простая  условность.  В  этом  искренние
родственные  чувства  находят  соответствующую  внешнюю  форму  проявления.  В  дни
рождения отца и матери дети учатся культуре выражения своей любви и благодарности.
Принимая вместе с родителями гостей, они на практике постигают этикетные тонкости
застолья, поддержания беседы, вежливости и предупредительности.

Семейные традиции — это не только праздничные ритуалы. Не менее важными
являются трудовые, спортивные и другие традиции — всей семьёй делать еженедельную
генеральную уборку квартиры, в выходные дни отправляться в турпоходы, на экскурсии и
т. д.

Игра  — естественная  форма выражения детской  активности.  Для дошкольников
это и основной способ познания жизни. Как свободная деятельность, в которую ребёнок
включается по собственному побуждению, игра всегда доставляет радость, удовольствие.
Дети часами играют в семью, дочки-матери, куклы, в школу, магазин, больницу и т. д.
Привлекательность  игры  создаёт  личностную  увлечённость  процессом  овладения
необходимыми привычками. Так, играя в куклы, которых кормят завтраками и обедами,
одевают,  водят  на  прогулки,  лечат  и  т.  д.,  дети  постигают  модели  человеческого
поведения в различных житейских ситуациях. Эти игры полезны для девочек и мальчиков.

Психологическая  и  практическая  подготовка  к  выполнению  социально  важных
функций  отца  и  матери,  хозяина  и  хозяйки  дома  обусловлена  в  значительной  мере
детскими играми.

Ролевые  игры  (в  детсад,  в  библиотеку,  школу,  театр,  магазин)  при  умелом,
тактичном  руководстве  взрослых  создают  естественные  ситуации  для  упражнения  в
дисциплинированном и культурном поведении.  Отцу или матери иногда целесообразно
стать  непосредственным  участником  игры.  Так  легче  поддержать  детские  игровые
замыслы, корректировать их нравственное содержание.

Любые  положительные  качества  ребёнка—доброжелательность,  честность,
правдивость и др.,— если они проявляются повседневно (в общении с отцом и матерью,
братьями и сестрами, друзьями, знакомыми и незнакомыми), становятся в итоге чертами
его характера.

Закономерность позволила педагогам вывести правило: успешность формирования
личности обусловливается, прежде всего, семьей. Какая семья, такой и растущий в ней
ребенок.

Вывод:  социальное,  семейное,  дошкольное  и  школьное  воспитание  должно
осуществляется в неразрывном единстве.

Итак,  семья глобально влияет  на  процессы и результаты становления  личности,
поэтому родителям серьезно нужно задуматься о том, правильные ли цели они ставят,
нужные ли методы используются

Рекомендации  родителям  по  сохранению  психического  и  физического  здоровья
детей

• Поверьте в уникальность своего ребёнка.

•  Позвольте  ребёнку  быть  самим собой,  со  своими недостатками,  слабостями  и
достоинствами. Принимайте его таким, какой он есть.

• Опирайтесь на сильные стороны ребёнка.



• В качестве воспитательного воздействия чаще используйте ласку и поощрение,
чем наказание  и  порицание.  Постарайтесь  воздействовать  на  ребёнка  просьбами –  это
самый эффективный способ давать ему инструкции.

• Не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь, дайте ему понять, что будете
любить его всегда, берите его на колени, смотрите ему в глаза, обнимайте и целуйте его не
менее 4, а лучше по 8 раз в день.

•  Используйте  в  повседневном  общении  приветливые  фразы.  Например:  «Мне
хорошо  с  тобой»,  «Я  рада  тебя  видеть»,  «Хорошо,  что  ты  у  нас  есть»,  «Я  по  тебе
соскучилась», «Давай посидим вместе» .

•  Постарайтесь,  чтобы  ваша  любовь  не  обернулась  вседозволенностью  и
безнадзорностью.  Установите  чёткие  рамки  и  запреты  (желательно,  чтобы  их  было
немного – лишь самые основные ).

• Старайтесь бывать (читать, играть, заниматься) вместе. Не забывайте, что ключ к
сердцу ребёнка лежит через игру. Именно в процессе игры вы сможете лучше понять друг
друга,  а  также  передать  ему  необходимые  навыки  и  знания,  понятия  о  жизненных
правилах и ценностях.

• Не вмешивайтесь в занятия ребёнка, с которым он справляется.

• Помогайте, когда он просит.

• Поддерживайте его успехи.

•  Чаще  разговаривайте  с  ребёнком.  Активно  слушайте  его  переживания  и
потребности. Делитесь и доверяйте свои чувства.

Воспитание наших детей зависит только от нас!


