
РАЗДЕЛ 1. РОДИТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ 

ФЕНОМЕН В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. РОДИТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И 

ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 

Основные понятия 

Родительство – сложный социальный институт, базирующийся на 

проявлении родительских чувств, любви и привязанности к детям, 

определяющий выполнение специфических социальных ролей матери и отца, 

основанных на фундаменте культурных ценностей и традиций как общества 

в целом, так и конкретной семьи и проявляющийся в реальном поведении, 

отношении родителей к детям в стиле воспитания. 

Ответственное родительство – выполнение родителями своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, сохранению здоровья 

ребенка, исходя из его законных интересов и потребностей, создание 

условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться. 

Компетентность родителя – способность родителя решать 

вариативные задачи воспитания, развития, обучения ребенка, опираясь на 

знания об особенностях его развития, потребностях и возможностях, 

интересах и способностях ребенка. 

Рекомендуемые формы взаимодействия с родителями в 

направлении развития их родительской компетентности 

Выбор форм работы с родителями в направлении развития их 

психолого-педагогической компетентности связан с двумя группами задач. 

Первая группа направлена на повышение информированности родителей 

о современных детях дошкольного возраста, специфике их развития, их 

потребностях, возможностях и интересах. Эти задачи эффективно решаются 

на тематических встречах для родителей, родительских дискуссиях, 

заседаниях семейных клубов, семинарах. 

Примерная тематика 

«Роль отца в воспитании ребенка», «Мамины заботы», «Что родитель 

хочет знать о дошкольнике, но стесняется спросить», «Секреты воспитания 

мальчиков и девочек», «Этот загадочный ранний возраст» и другие. 

Вторая группа направлена на наращивание и обогащение опыта 

родителей в вопросах общения и взаимодействия с ребенком. Для решения 

данной задачи подойдут такие формы как: мастер-классы, практикумы и 



тренинги для родителей, конкурсы, деловые игры, решение педагогических 

кейсов. 

Примерная тематика 

 «Учимся договариваться с ребенком», «Пять секретов самой 

замечательной прогулки с ребенком», «Как незаметно победить капризы 

ребенка».  

Родительство – не профессия, а сложное многогранное социально-

психологическое явление, интегральное психологическое образование 

личности. 

Родительство включает в себя проявление родительских чувств, любви и 

привязанности к детям, выполнение специфических социальной ролей, в 

основе которых культурные ценности и традиции рода и общества в целом, 

демонстрация реального поведения родителя, стиля воспитания во благо 

ребенка, его эмоционально благополучного и комфортного развития, 

ценностное отношение к ребенку. Все эти процессы взаимосвязаны. 

Проблема родительства рассматривается сегодня в контексте изменения 

реалий практики семейного воспитания. Жизнь в информационном обществе 

и мегаполисах, трансформация самих брачно-семейных отношений, 

изолированность и индивидуальность практики семейного воспитания, 

снижение ценности института семьи в обществе, появление феномена 

социального сиротства приводят к снижению воспитательного потенциала 

семьи. 

Поэтому в последнее время для преодоления возникших проблем 

достаточно много внимания уделяется вопросам формирования 

ответственного родительства. Для решения этой приоритетной задачи важно 

понимать, кто такой ответственный родитель, какими качествами и 

характеристиками он должен обладать. 

Особое внимание к феномену ответственного родительства обосновано 

рассмотрением данного явления  

– как национальной и педагогической идеи, связанной с осознанным 

отношением к семье и воспитанием детей как членов семьи и 

общества;  

– как социального феномена, который характеризует качества 

родителей, проявляющиеся в отношениях и взаимодействиях 

родителей и ребенка (забота, уважение, поддержка, сочувствие, 

сопереживание).  

С ответственным родительством связывают проявление терпения и 

уважительного отношения к ребенку, обеспечивающее развитие у него 



адекватной самооценки, самоуважения, чувство достоинства, уверенности и 

самостоятельности. 

Внешне ответственное родительство проявляется в форме выполнения 

родителями своих социальных обязанностей. Но очень важна именно 

внутренняя форма ответственного родительства – чувство долга, осознания и 

готовности действовать в интересах ребенка. 

Результатом реализации родителями ответственной позиции является 

направленность действий и усилий на поддержание конструктивных, 

ценностных и доверительных отношений с ребенком. 

Важные установки ответственного родителя: 

1. Родителю важно осознавать, что ребенок полностью зависит от 

семьи, учится познавать окружающий его мир, в том числе мир социальных 

отношений, ориентируясь на установленные нормы и правила в семье. 

Крайне важно, чтобы родители понимали, что проявление разногласий 

между мамой и папой, родителями и старшим поколением семьи в вопросах 

воспитания ребенка приведут к разногласию ценностей и установок, норм и 

традиций, которые познает и принимает ребенок. Поэтому главной задачей 

ответственных родителей становится единство взглядов и подходов на 

процесс воспитания, где ключевой линией становится поддержка и помощь 

ребенку во всех его действиях и начинаниях. 

2. Важной миссией родителя становится четкое выполнение 

родительских обязанностей, связанных с принятием полной ответственности 

за жизнь, благополучие, здоровье ребенка. Все действия родителя должны 

выполняться во благо ребенка, быть направлены на его развитие. Для 

ребенка родитель выступает в роли эксперта – посредника между малышом и 

разными социальными институтами. Именно родитель впервые объясняет 

ребенку нормы и правила, существующие в обществе, традиции семьи, рода, 

национальные традиции, помогает ребенку следовать им, показывая 

значимость их выполнения личным примером. 

3. Родителю необходимо понимать, что процесс воспитания по 

отношению к маленькому ребенку выстраивается на принципах уважения, 

заинтересованности в жизни друг друга, безопасности, комфортности и 

эмоционального благополучия, поэтому спокойный, доброжелательный 

психологический климат в семье – залог успешности развития малыша. 

4. Ответственный родитель понимает значимость регулярного 

общения и взаимодействия с ребенком, выступая в роли помощника и 

советчика в решении ребенком разнообразных задач жизни и деятельности. 

Он всегда готов к открытому диалогу с ребенком, к обсуждению важных для 



ребенка тем, давая возможность ребенку высказывать свою позицию, 

делиться переживаниями. 

5. Очень важной частью ответственного родительства становится 

высокая степень эмпатийности родителей по отношению к ребенку. У детей 

чрезвычайно подвижная нервная система, они более уязвимы, чем взрослые, 

впечатлительны. Родителю при оценке любой ситуации важно стараться 

вставать на позицию ребенка, видеть ситуацию глазами ребенка, признавать 

право ребенка на любые эмоции, в том числе отрицательные, создавать 

условия для того, чтобы малыш мог справиться с ситуацией, помогать ему в 

решении проблем. 

6. Родитель, ориентированный на ребенка, понимает 

ответственность за свое поведение и деятельность. Малыш наблюдает, как 

взрослые решают разные задачи жизни и деятельности, как справляются со 

сложными и конфликтными ситуациями, и стараются подражать значимым 

взрослым в решении собственных задач. Очень важно быть 

последовательным в своих действиях, самому всегда выполнять те правила и 

нормы, которые должен выполнять ребенок, демонстрировать малышу 

пример трудолюбия, упорства, стойкости, доведения любого дела до конца. 

7. Поддержка здорового образа жизни всей семьей – залог 

спокойствия и здоровья самого ребенка. Родителям важно понимать, что 

последовательное и регулярное выполнение правил здоровьесбережения и 

здоровьесозидания в семье позволит сформировать привычку ребенка 

правильно питаться, заниматься спортом, следить за своим здоровьем. Если 

родители не уделяют данному вопросу должного вынимания, то ребенок так 

же не видит в этом необходимости, что подвергает его здоровье риску. 

Ответственный родитель не только понимает значимость своей особой 

миссии в сохранении здоровья ребенка, его развитии и воспитании, но и 

умеет качественно решать поставленные задачи, что и позволяет выйти на 

еще одну характеристику родителя – компетентность. 

Выполнение взрослыми функции родителя в отношении развития 

ребенка обязательно предполагает наличие определенных компетенций –

знаний и умений воспитывать и обучать ребенка, обеспечивать условия для 

его полноценного и благополучного развития. 

Выделяют природную и социальную составляющие родительской 

компетентности. Природная компетентность «разворачивается естественным 

образом как генетическая программа продолжения рода и связана с такими 

понятиями как природная чувствительность (способность чувствовать 

другого, как самого себя), эмоциональная отзывчивость, уникальность, 

целесообразность, целостность».  



По мере роста и развития ребенка на первый план начинает выходить 

социальная компетентность. Это и культура воспитания в семье, и традиции 

воспитания, передающиеся от поколения к поколению, и стереотипы, и 

привычки поведения, и духовно-нравственные традиции общества. 

Компетентный родитель готов создавать условия оптимального 

умственного и личностного развития ребенка, способен формировать 

благоприятную и безопасную среду для личностного и когнитивного 

развития ребенка, содействовать становлению его автономии и 

самостоятельности.  

Родитель демонстрирует умения обеспечивать ребенку: 

–  заботу (удовлетворение его витальных, эмоциональных, социальных 

потребностей, физическую и психологическую безопасность, защиту 

здоровья от болезней, от нанесения ущерба и насилия); 

–  контроль (структурирование границ поведения посредством 

адекватной гуманистической и, обоснованной для ребенка). 

Компетентный родитель обладает необходимой для реализации 

перечисленных задач системой знаний (о возрастных и индивидуально-

личностных особенностях ребенка, эмоциональном и психологическом 

благополучии, проблемах и трудностях, методах воспитания), 

руководствуется в своих действиях адекватной мотивацией, признавая 

самоценность ребенка, имеет необходимые ресурсы (материальные и 

личностные) и возможности (время, контакты, пространство совместных 

занятий). 

Компетентный родитель в любой момент времени в любой ситуации 

общения со своим ребенком может быть искренним и обнаруживать с ним 

«совместный язык», видеть актуальную ситуацию его развития и находить 

наиболее эффективные пути, средства и методы развития ребенка. 

Компетентный родитель – это родитель, который готов, опираясь на 

свой семейный опыт и представления о ценностях семьи, решать задачи 

общения и взаимодействия с ребенком с целью его успешной социализации, 

для его полноценного развития, воспитания и обучения, учитывая 

возможности, потребности и интересы ребенка на разных этапах его 

развития. 

Таким образом, компонентами родительства являются совокупность 

ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских 

чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля 

воспитания. Каждый компонент содержит эмоциональную, когнитивную и 

поведенческую составляющие. 



Сформировать и поддержать позицию осознанного и ответственного 

родительства, а также помочь родителям стать компетентными в вопросах 

воспитания детей в наибольшей степени призвано педагогическое 

сообщество. Помощь педагога в формировании родительской 

компетентности неоценима. При этом прямая помощь в качестве научения 

родителей неприемлема. Сегодня следует говорить о взаимодействии, 

основными принципами которого являются: взаимоуважение и 

взаимодополнение, диалог, единство целей, координация усилий и 

сотворчество в воспитании и образовании детей. 



Рекомендованные действия педагога ДОО по организации 

взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста, 

чтобы помочь родителям стать компетентными 

 



 

1.2. СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Основные понятия 

Родительская любовь – эмоциональное безусловное принятие ребенка, 

опирающееся на опыт межличностных отношений зрелой личности, 

сформированную родительскую позицию, осознание своей ответственности 

и желания заботиться, дарить радость жизни. 



Эмоциональная привязанность – эмоциональная потребность ребенка 

быть вместе с родителем, возникающая на основе удовлетворения 

потребностей ребенка, в первую очередь потребности в эмоциональном 

общении, регулярности и предсказуемости взаимодействия, 

индивидуализации отношений. 

Родительский мониторинг – система контроля поведения ребенка на 

основе требований и запретов, ориентированных на возраст и личность 

ребенка через систему последствий и обратной связи (поощрений и 

наказаний). 

Стиль семейного воспитания – интегративная характеристика 

родительской позиции, объединяющая особенности эмоциональных связей, 

удовлетворения потребностей, родительский мониторинг и особенности 

общения в целостную устойчивую систему. 

Требования и запреты – социальные ожидания в отношении уровня 

достижений ребенка, его поведения и деятельности, преломленные через 

систему ценностей и целей воспитания родителей. Требования отражают 

положительный полюс ожиданий, а запреты – отрицательный. 

Рекомендуемые формы и темы просвещения родителей  

– родительские собрания: «Секреты родительской любви», «Слагаемые 

счастливого родительства»;  

– устный педагогический журнал: «Стили родительского воспитания»; 

– педагогическая гостиная: «Дети и родители – два разных мира?»;  

– наглядная информация в форме буклетов;  

– электронные книги;  

– тематические аудиозаписи: «Счастье материнства», «Счастье 

отцовства». 

Родительство задается системой предписанных культурой и обществом 

норм и правил. Эти правила регулируют функции ухода и воспитания детей в 

семье, содержание и реализацию семейных ролей, распределение 

ответственности. На каждом возрастном этапе структура детско-

родительских отношений определяется задачами воспитания и развития 

ребенка. 

Младенчество: 

– формирование первой социальной потребности ребенка – 

потребности в общении, социальном контакте; 

– формирование базового доверия к миру, то есть восприятия мира как 

пространства, где можно интересно и безопасно развиваться; 



– формирование привязанности, как особенной эмоциональной связи 

родителя и ребенка. 

Ранний возраст: 

– формирование умений действовать с предметами и понимание их 

предназначения; развитие бытовой компетентности; 

– развитие восприятия; 

– формирование разносторонней двигательной активности; 

– развитие речи. 

Дошкольный возраст: 

– формирование социальной компетентности; 

– формирование умения регулировать свое поведение; 

– формирование основ нравственности и первичной картины мира. 

Структура детско-родительских отношений 

Эмоциональная связь: родительская любовь и детская 

эмоциональная привязанность к родителю 

Природа и характер развития детской и родительской любви 

оказываются различными. На стороне родителя эмоциональная связь 

выступает в виде родительской любви, материнской или отцовской, 

опирающейся на опыт межличностных отношений зрелой личности, 

сформированную родительскую позицию, осознание своей ответственности 

и желания заботиться, дарить радость жизни.  

На стороне ребенка, первоначально отношения строятся на основе 

удовольствия от удовлетворения потребностей, затем – как эмоциональная 

привязанность и только к подростковому возрасту – как сыновняя (дочерняя) 

любовь.  

Можно выделить следующие варианты эмоционального отношения 

родителя к ребенку, которые выстраиваются по оси безусловного принятия и 

любви: 

1. Безусловное эмоциональное принятие (любовь несмотря ни на 

что). 

2. Условное эмоциональное принятие (любовь, обусловленная 

достижениями, достоинствами, поведением ребенка). 

3. Противоречивое эмоциональное отношение к ребенку (сочетание 

позитивных и негативных чувств, враждебности и любви). 

4. Равнодушное, отстраненное отношение (индифферентность, 

эмоциональная холодность, дистантность, низкая эмпатия). 



5. Эмоциональное отвержение (игнорирование, эмоционально-

негативное отношение к ребенку, возможно, на фоне реализации 

формальных компонентов ухода за ребенком). 

Причины нарушений родительской любви изучены еще недостаточно, 

однако, можно выделить следующие:  

– ребенок не дает родителю удовлетворять жизненно важные 

потребности;  

– образ ребенка искажается (приписываются негативные качества);  

– рождение ребенка совпадает с серьезной психологической травмой; 

– личностные особенности родителя мешают сформировать любовь 

(инфантильность, акцентуации характера, невротический тип 

личности, неадекватный тип привязанности самого родителя). 

Характер эмоционального отношения ребенка к родителю описывается 

понятием эмоциональной привязанности. Эмоциональная привязанность 

проявляет себя в характере взаимодействия и близости контактов ребенка с 

родителем, особенностях реагирования ребенка на разделение и 

воссоединение с близким взрослым и особенностях познавательной 

активности ребенка без родителя.  

Основываясь на этих проявлениях, можно выделить типы 

привязанности: надежная привязанность, тревожно-амбивалентная или 

протестующая привязанность, тревожно-избегающая привязанность, 

тревожно-дезорганизованная привязанность. 

Надежная привязанность полностью удовлетворяет потребность 

ребенка в безопасности, характеризуется высокой степенью позитивного 

эмоционального взаимопринятия, близостью и интенсивностью характера 

взаимодействия, сильной стрессовой реакцией на разделение с родителем и 

положительной эмоциональной реакцией на воссоединение, высокой 

степенью познавательной активности ребенка. 

Тревожно-амбивалентная (протестующая) привязанность 

характеризуется неуверенностью ребенка в получении помощи и поддержке 

со стороны взрослого, тревожностью как основной характеристикой 

эмоциональной связи, поведенческой стратегией поиска контакта и близости 

со взрослым, реакцией выраженного дистресса на отделение от взрослого и 

амбивалентным реагированием (радостью и гневом) на воссоединение с 

объектом привязанности, реакцией резкого снижения познавательной 

активности в угрожающей ситуации, т.е. в ситуации разлуки с близким 

взрослым. Ярко выражены реакции протеста на разлуку со взрослым либо в 

форме «мнимой смерти», либо импульсивно-агрессивного поведения. 



При тревожно-избегающем типе привязанности, как и в 

предшествующем случае, главной характеристикой эмоциональной связи 

является тревожность. Для ребенка характерно ожидание отвержения со 

стороны взрослого и уверенность в отсутствии помощи со стороны 

взрослого. В силу уверенности в отвержении взрослого ребенок с 

избегающим типом привязанности предпочитает стратегию избегания 

взрослого, что находит отражение в особенностях реагирования ребенка на 

сепарацию и воссоединение со взрослым. При воссоединении ребенок 

демонстрирует избегание или отвержение взрослого. Познавательная 

активность ребенка оказывается ограниченной стратегией избегания. 

Тревожно-дезорганизованный тип привязанности отличается 

восприятием ребенком мира как враждебного и угрожающего. Страх 

вызывает и близкий взрослый, и предметная ситуация. Доминирование 

тревоги и страха приводит к дезорганизации, непредсказуемости и 

хаотичности поведения ребенка. 

Наконец, самым неблагоприятным вариантом развития привязанности 

может стать полное отсутствие привязанности. Несформированность 

привязанности может быть обусловлена либо тем, что изначально был 

упущен сензитивный период, либо быть результатом необратимого 

повреждения привязанности. Например, повреждение привязанности может 

произойти при длительной разлуке ребенка раннего возраста (до трех лет) с 

матерью. 

Мотивы воспитания и родительства 

Все мотивы воспитания могут быть подразделены на три группы: 

мотивы, реализующие ценностное отношение к ребенку, социальные мотивы, 

инструментальные мотивы. 

Первую группу составляют мотивы, реализующие ценностное 

отношение к ребенку: мотив, реализующий потребность в привязанности, 

эмоциональном контакте и поддержке и мотив, реализующий потребность в 

смысле жизни. Ребенок для родителя обладает самоценностью как личность, 

детско-родительские отношения строятся как диалогическое общение 

равноправных партнеров, источник личностного роста каждого из них. 

К социальным мотивам воспитания относятся мотив долга и мотив 

социального самоутверждения (престижный мотив). Особенность такой 

мотивации в том, что воспитание ребенка выступает в качестве условия 

социального признания и достижения (подтверждения) родителем своего 

социального статуса. Воспитание ребенка в глазах родителя является важной 

задачей, возложенной на него обществом, успешность выполнения которой 

определяет меру социального успеха и признания родителя. 



Третья группа инструментальных мотивов представляет мотивы 

деятельности воспитания, в которой ребенок выступает как средство 

реализации других потребностей родителей. 

Удовлетворение потребностей ребенка 

 Потребности ребенка включают:  

– витальные (жизненные) базовые потребности (потребность в 

полноценной пище, тепле, сне, отдыхе, активном движении и пр.); 

– социальные потребности – потребность в защите и безопасности, в 

любви и привязанности, в социальном признании; 

– потребность в деловом, личностном и познавательном общении; 

– познавательные потребности.  

Забота и внимание родителей являются психологической основой 

формирования потребности в социальном контакте и привязанности. 

Степень удовлетворения потребностей ребенка может быть адекватной 

или не адекватной. Вариантами отклонений в степени удовлетворения 

потребностей ребенка являются потворствование, игнорирование 

потребностей ребенка и дисгармоничность в удовлетворении потребностей. 

Потворствование выражается в стремлении родителей к 

максимальному некритичному удовлетворению любых потребностей ребенка 

по принципу «желание ребенка – закон».  

Игнорирование потребностей ребенка предполагает систематическое 

неудовлетворение круга потребностей ребенка. Наиболее уязвимыми при 

этом оказываются, как правило, высшие потребности – в сотрудничестве и 

совместной деятельности с родителями, в эмоциональном и познавательном 

общении.  

Дисгармоничность удовлетворения потребностей предполагает 

игнорирование одних и чрезмерное удовлетворение других потребностей 

ребенка. Например, при чрезмерной интенсивности познавательных форм 

активности, ребенок может испытывать депривацию потребности в 

эмоциональном контакте, любви и ласке родителей. 

Родительский мониторинг: требования и запреты 

Родительский мониторинг является важнейшим компонентом процесса 

воспитания в семье и, как система родительской дисциплины, включает: 

систему требований и запретов; способ контроля исполнения требований и 

запретов; систему последствий (наказаний и поощрений). 

Требования и запреты конкретизируют социальные ожидания в 

отношении уровня достижений ребенка, его поведения и деятельности, 

преломленные через систему ценностей и целей воспитания родителей.  



В практике воспитания необходимо различать декларируемые и 

реальные ценности и цели воспитания. Родителями декларируются, как 

правило, социально одобряемые, гуманистические ценности воспитания, но 

реальные ценности и цели воспитания зачастую оказываются весьма 

далекими от них. 

Каждый родитель мечтает вырастить «хорошего ребенка». Однако 

достаточно часто под «хорошим» подразумевается «удобный» ребенок. 

Удобный ребенок – послушный, исполнительный, конформный, 

проявляющий ответственность в границах тех заданий и обязанностей, 

которые поручает ему взрослый. Вместе с тем, вряд ли можно предположить, 

что родители, задаваясь целью воспитать хорошего ребенка, хотят видеть его 

безынициативным роботом-исполнителем, безропотно выполняющим 

работу, порученную ему лицом, наделенным властью. Противоречие как раз 

и состоит в том, что многие личностные качества, которые родители 

действительно хотят видеть в своем ребенке (творчество, смелость, 

самоуважение, целеустремленность и настойчивость в достижении 

поставленной цели), в повседневной жизни и общении с ребенком могут 

быть «не удобны» родителю на этапе их становления и формирования в 

детские годы, причинять излишние хлопоты и волнения. 

Требования конкретизируют позитивные ожидания, предъявляемые к 

ребенку, т.е. описание того поведения и тех результатов и достижений, 

которые хочет видеть родитель. Количество и содержание требований 

должно соотноситься с возрастом и индивидуальными особенностями 

ребенка. Запреты определяют негативные ожидания, т.е. те формы поведения 

и личностные качества ребенка, которых родитель хотел бы избежать: «что 

нельзя делать». Формулирование ожиданий в виде требований является, 

безусловно, более продуктивным. Требования задают положительный 

социальный эталон поступков и качеств, образец для подражания, 

стимулируют мотивацию достижений и активность ребенка. Запреты, 

напротив, ограничивают активность, приводят к формированию зависимости, 

пассивности, безынициативности ребенка, стимулируют мотивацию 

избегания. 

Желательно, чтобы количество запретов в воспитании ребенка было 

сведено к минимуму. Однако существуют запреты, которых невозможно 

избежать. Содержание таких запретов, помимо внешнего ограничения, 

включает и сущность запрета – социально одобряемую и поощряемую 

ценность.  

Основные необходимые запреты касаются: 



– здоровья ребенка (запрет на действия, которые могут повредить 

здоровью и жизни самого ребенка); 

– физической и личностной безопасности окружающих людей (запрет 

на действия, которые составляют угрозу жизни, здоровью и 

противоречат норме уважения личности другого человека); 

– необходимости сохранности материальных, культурных и духовных 

ценностей (запрет на деструктивные разрушающие действия в 

отношении природной и культурной среды). 

Таким образом, все многообразие запретов, может быть обобщено и 

сведено к трем вышеуказанным запретам. 

Система последствий состоит в предоставлении ребенку обратной связи 

о соответствии его поведения и поступков социальным ожиданиям и 

принятым в обществе нормам и правилам.  

Функция поощрений и наказаний – регуляция поведения ребенка 

посредством положительного или отрицательного подкрепления его 

действий. Современная педагогика провозглашает принцип отказа от 

наказаний как метода воспитания ребенка, указывая на негативный эффект 

наказаний для развития личности ребенка, недопустимость построения 

отношений в системе «родитель-ребенок» с позиции силы, неограниченной 

власти и принуждения. Но нужно помнить о необходимости предоставления 

ребенку позитивной или негативной обратной связи о его поступке в 

процессе воспитания. 

Интегративной характеристикой, объединяющей особенности 

эмоциональных связей, удовлетворения потребностей, родительский 

мониторинг и особенностей общения, является стиль семейного 

(родительского) воспитания. Стили родительского воспитания можно 

выделить, рассматривая характер эмоционального отношения к ребенку и 

тип родительского контроля.  

Четыре основных стиля родительского воспитания 

Авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным 

принятием ребенка, высоким уровнем контроля с признанием, и поощрением 

развития автономии детей. Авторитетные родители реализуют 

демократический стиль общения, готовы к изменению системы требований 

и правил с учетом растущей компетентности детей. 

Авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем 

эмоционального принятия ребенка и высоким уровнем контроля. Стиль 

общения авторитарных родителей – командно-директивный, система 

требований, запретов и правил ригидна и неизменна. 



Особенностями либерального стиля воспитания являются теплое 

эмоциональное принятие и низкий уровень контроля в форме 

вседозволенности и всепрощенчества. Требования и правила при таком стиле 

воспитания практически отсутствуют, уровень руководства недостаточен. 

Индифферентный стиль воспитания определяется низкой 

вовлеченностью родителей в процесс воспитания, эмоциональной 

холодностью и дистантностью в отношении ребенка, низким уровнем 

контроля в форме игнорирования интересов и потребностей ребенка, 

недостатком протекции. 

  



Рекомендованные действия родителей детей дошкольного 

возраста для определения и осознания принципов воспитания  

в семье 

 

 



1.3. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ 

Основные понятия 

Семейные ценности – система представлений о семье, ее нравственных 

ориентирах, которые оказывают влияние на взаимоотношения между 

членами семьи, а также устанавливают правила и нормы поведения, 

семейные цели и способы организации жизнедеятельности семьи. 

Система ценностей – модель ценностей общества или группы, в 

которой индивидуальные ценности взаимосвязаны таким образом, чтобы 

каждая из них усиливала другую и тем самым образовывалось согласованное 

целое. 

Формирование семейных ценностей – целенаправленный процесс, в ходе 

которого происходит формирование и развитие семейных взаимоотношений, 

ценностей культуры быта и семьи, а также здорового образа жизни в 

обществе. 

Семейные традиции – культурное наследие, передающееся от поколения 

к поколению и сохраняющееся в течение длительного времени в форме 

обычаев, порядков и норм поведения членов семьи. 

Рекомендуемые формы взаимодействия и упражнений с 

родителями, способствующие формированию семейных 

ценностей и развитию ценностного отношения у детей 

дошкольного возраста к своей семье 

– эссе для родителей «Что для меня значит быть родителем?»; 

Побуждает родителей впервые задуматься над таким вопросом и 

предоставляет педагогу возможность увидеть личность самого родителя и его 

родительскую позицию. Эссе родителей позволяют взглянуть на ребенка 

глазами своего партнера, а анализ текста – увидеть единство восприятия 

обоими родителями своего ребенка и стиля воспитания. Как отмечали сами 

родители, это эссе помогло им задуматься о своей значимости в жизни 

другого человека – их ребенка, о том, что роль родителя сложна, 

ответственна и требует постоянного развития и работы над собой. 

– арт-проект «Герб семьи»; 

Родителям предлагается создать герб семьи, ведь с давних пор люди 

составляют гербы из разных символов, в которых они находили поддержку и 

силу. В гербе имели отражение: имя, символ, личная сила, сильная черта 

характера, внешняя сила (что или кто поддерживает извне), «подвиг» 

(ситуации, в которых члены семьи были «на высоте»), мечта. 

– упражнение «Семь Я»; 



Педагог предлагает вписать в сердечки имена членов семьи. Стрелками 

указываются отношения между ними: прямой – хорошие отношения, 

волнистой линией – эмоционально-неуравновешенные, пунктиром – слабые, 

жирной линией – авторитарные. При выделении отношений можно добавить 

свои опознавательные знаки с учетом индивидуальных особенностей семьи. 

При помощи упражнения «Семь Я» было установлено, что женщины 

под составом семьи чаще понимают всех своих родственников (муж, 

ребенок, мама, сестра и т.п.), а мужчины – только тех, с кем проживают на 

одной территории. 

– упражнение «Нравственно-ценностные основы семьи»; 

Родителям предлагается сформулировать нравственные-ценностные 

основы своей семьи. 

– обсуждение в кругу доверия «Система ценностей различных 

поколений»; 

Родителям предлагается обсудить систему ценностей семьи со стороны 

мужа и жены, найти возможность принятия и уважения системы ценностей 

между разными поколениями. 

– рефлексия «Воспоминание о детстве»; 

Вызывает наибольшую заинтересованность родителей. Многие родители 

во время воспоминаний ярких моментов отмечают, что они в старшем 

дошкольном возрасте были самостоятельнее и свободнее своих детей того же 

возраста. Во времена своего детства они могли позволить себе гулять во 

дворах, ездить на троллейбусе в кафе за мороженым, занятость их была 

минимальной, в отличие от их детей. Также интересно отметить, что 

практически половина родителей признаются в том, что копируют стиль 

воспитания своих родителей, даже в тех моментах, которые им самим, как 

воспитуемым, были неприятны. 

– изготовление именной книжки ребенка; 

Упражнение способствует формированию ценностного отношения к 

себе и членам своей семьи. Любящие родители совместно с ребенком 

изготавливают для него именную книгу. Отбирают и наклеивают на 

страницы книги фотографии, картинки, любимые мелочи своего ребенка, 

подписывают все фломастером, мелками или карандашами. В книжке могут 

заполняться одни и те же позиции из года в год, например, в день рождения 

ребенка («В день рождения меня больше всего порадовало то, что…»; 

«Самое любимое дело вместе с папой …»; «Всей семьей мне больше всего 

нравится …» и другие). 

Подобная книжка может создаваться каждый год. Страницы в ней могут 

меняться и добавляться в зависимости от интересов и потребностей ребенка. 



Многие дети увлеченно и с интересом рассказывали педагогам и сверстникам 

о своей семье, показывали свои ранние фотографии, своих друзей по даче. 

Это творческое задание способствовало проявлению ребенком ценностного 

отношения к своей семье, к друзьям, к своим увлечениям, а также 

ценностного отношения к сверстникам и их семьям. 

– акции:  «Домики для птиц», «Территория Детства», «Цветущий 

ДОО», «Книга для детской библиотеки», «Собери макулатуру, 

сохрани дерево», «Корм для друзей наших меньших», «Расскажи о 

своем герое Великой Отечественной войны», «Окна Победы» и др.; 

– праздничные мероприятия: «День Матери», «День семьи, любви и 

верности», «День пожилого человека»;  

– спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

– конкурсы рисунков, поделок, чтецов, фестивали сказок, народные 

ярмарки;  

– проекты;  

«Игры нашего двора!». Знакомство детей с народными играми, 

являющимися традиционным средством педагогики, а также с играми наших 

родителей, дедушек, бабушек. 

«Древо семьи». Родители совместно с детьми собирают интересные 

истории из жизни своих предков, систематизируют материал об истории 

своей семьи для последующих поколений. 

 «Летнее путешествие всей семьей». Родители совместно с детьми 

оформляют стенгазету, демонстрирующую семейные традиции летнего 

отдыха. 

 «Ребенок-Семья-История». Оформление итоговой летописи семьи по 

результатам реализации проектов: «Наши имена», «Когда мы родились», 

«Где мы родились» и других проектов. 

«Книга года». Создание общей групповой книги, описывающей самые 

значимые семейные события в жизни каждого ребенка в текущем году. 

«Увлечения моей семьи», «Семейное древо», «Семейные праздники», 

«Сундучок семейных ценностей», «Подарок для бабушки», «Подарок для 

дедушки», «Трудовые династии наших родителей», «Моя семья». 

  



Система ценностей семейного воспитания 

В современном российском образовании особое место занимает задача 

формирования семейных ценностей у подрастающего поколения.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) определены основные 

принципы дошкольного образования. Одним из них является «приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года ставит приоритетной задачей развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные ценности. Она направлена 

на реализацию и обеспечение задачи повышения престижа семьи, отцовства 

и материнства, сохранение и укрепление семейных ценностей. 

 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России семья определяется как базовая национальная ценность. 

Задачи, выделенные в концепции, направлены на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания детей, принятие безусловной ценности 

семьи, а также на понимание и поддержание этих нравственных устоев. 

Ценность является категорией социальной, так как значимость 

предметам и явлениям придает не природа, а субъективное мнение человека.  

Система ценностей помогает человеку ежедневно ориентироваться в 

предметной и социальной действительности, проявляется в различных 

практических отношениях к окружающим предметам и явлениям. 

Семейные ценности – это система представлений о семье, ее 

нравственных ориентирах, которые оказывают влияние на взаимоотношения 

между членами семьи, а также устанавливают правила и нормы поведения, 

семейные цели и способы организации жизнедеятельности семьи.  

Семейные ценности можно классифицировать по-разному. 

В зависимости от видов связей (супружеские, родительские, 

родственные) выделяют следующие ценности: 

– ценности супружества (брак, взаимоподдержка и взаимопонимание 

супругов и т.д.); 

– родительские ценности (воспитание и социализация детей в семье и 

т.д.);  

– ценности, связанные с родством (взаимодействие между 

родственниками – братьями, сестрами, бабушками и дедушками); 

  

  



Другая классификация основывается на уровнях семейных ценностей: 

– культурно-национальная и кровная самоценность семьи (кровное 

родство, почитание предков, ребенок, домашний очаг, семейный лад, 

обычаи);  

– природно-географические основы воспитания духовно-нравственных 

ценностей в семье (бережное отношение к природе, 

природосообразная деятельность, труд, здоровье);  

– общественно-государственные основы русской семьи и семейного 

воспитания (понятие родины, бескорыстия, правды, мира и т.д.);  

– высшие духовно-нравственные ценности (любовь, доверие, 

взаимоуважение, материальные и духовные ценности и другие). 

Первым источником ценностей для человека выступает семья. В 

процессе взросления ребенок усваивает ценности той социальной группы, к 

которой он принадлежит, в которой он постоянно взаимодействует. 

Изначально ребенок перенимает ценности своих родителей и близких. В 

каждой семье своя иерархия ценностей: по степени важности, 

необходимости, актуальности в определенный период. Одна ценность может 

занимать разное место в системе ценностей каждой семьи. Семейные 

ценности создают прочный фундамент внутрисемейных отношений и основу 

семейного воспитания.  

На формирование семейных ценностей влияют взаимоотношения 

ребенка с семьей. Подражание родителям и усвоение социальных норм их 

поведения сопровождается определенными положительными или 

отрицательными действиями. В связи с этим, родители должны быть не 

только примером для детей, но и создавать в своей семье атмосферу доброты 

и заботы. Авторитет родителей является важным условием успешного 

формирования семейных ценностей. 

Когда ребенок идет в детский сад, наступает второй важный этап в его 

жизни – социализация. Расширяется круг социального общения ребенка. Он 

знакомится с разными детьми и взрослыми, узнает правила поведения в 

детском саду и жизни в детском сообществе.  

Несмотря на различные изменения и трансформации в обществе, 

некоторые семейные ценности остаются неизменными, а главной задачей 

является их сохранение и передача новому поколению.  

Формирование семейных ценностей – это целенаправленный процесс, в 

ходе которого происходит формирование и развитие семейных 

взаимоотношений, ценностей культуры быта и семьи, а также здорового 

образа жизни в обществе. 



Семейные ценности (многодетность, материнство, отцовство, 

многопоколенность, почитание старших и забота о детях) – это нравственный 

каркас общества. Семья является основным транслятором духовно-

нравственных ориентиров. Семейные ценности несут в себе объединяющее 

начало, их роль в сохранении и воспроизводстве ценностных основ общества 

очень значима.  

Значимую роль в приобщении детей к семейным ценностям также 

выполняют семейные традиции. 

Семейные традиции – это культурное наследие, передающееся от 

поколения к поколению и сохраняющееся в течение длительного времени в 

форме обычаев, порядков и норм поведения членов семьи. В процессе 

личностного становления ребенок совершает поступки в соответствии с 

семейными традициями, обязывающими его соблюдать определенные нормы 

поведения. Благодаря традициям в семье создаются чувство единства, 

комфортный психологический климат, формируется чувство стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне. 

Основу семейных традиций составляют: забота о ближнем, верность, 

любовь, уважение друг к другу, правильное понимание семьи и ее роли в 

жизни. Обычаи оказывают существенное влияние на психологическое и 

физическое благополучие всех членов семьи. Игнорирование или 

пренебрежение традициями приводит к ослаблению родственных связей, 

охлаждению отношений внутри семьи. 

Привить традиции взрослому человеку крайне сложно, поэтому их 

передача из поколения в поколение от родителей к детям – частое явление. 

Дети воспринимают мир так, как их родители. Следовательно, восприятие 

ребенком семьи как основного элемента их жизни, а также определение ее 

места в системе ценностей зависит от принятых семейных обычаев. Они 

определяют в ребенке понятие стабильности, нерушимости семейных устоев, 

дают чувство сплоченности, делают детей более нежными и ласковыми. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую 

составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни, ритуалы, обряды, 

привычки членов семьи. 

Именно в семье, состоящей из носителей семейных, этнокультурных 

традиций нескольких поколений, сохраняются условия их взаимопонимания, 

уважения, любви, заботы друг о друге. 

Среди семейных традиций можно выделить: 

– традиции, связанные с взаимоотношениями членов семьи 

(ежедневные семейные трапезы, семейные чаепития, уважительное 

отношение к старшим членам семьи, семейные праздники); 



– традиции, связанные с досуговой и образовательной функциями 

семьи (традиции семейного чтения, музицирования, традиции 

семейного досуга, семейных творческих мастерских); 

– традиции, связанные с культурным наследием региона, народности 

(празднование национальных праздников в семье и др.) 
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Рекомендованные действия родителей детей дошкольного 

возраста для формирования семейных ценностей и традиций 

 

 
 


