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* * *

 
Татьяна Владимировна Воробьева – практикующий пси-

холог и педагог с огромным стажем и опытом психологиче-
ского консультирования, сотрудница Дома ребенка, специ-
алист в областях возрастной и педагогической психологии,
постоянная участница популярной духовно-просветитель-
ской программы о детской и возрастной психологии «Диалог
под часами», которую ведет протоиерей Дмитрий Смирнов.

Татьяна Владимировна – православный человек. Поэтому
в своей работе она уделяет особое внимание развитию души
ребенка, его внутреннего мира. Тема семьи и роли родите-
лей в формировании здоровой атмосферы вокруг растущего
маленького человека с особой силой звучит в ее выступле-
ниях. Православный психолог считает, что, воспитывая ре-
бенка, родители должны начинать с себя.

Как специалист в вопросах православной педагогики и



 
 
 

возрастной психологии, Татьяна Воробьева стала широко из-
вестна именно благодаря публичным выступлениям и уча-
стию в дискуссионных проектах, где проявила себя не толь-
ко как великолепный профессионал-практик, но и как сто-
ронник нравственно ориентированной христианской психо-
логии.



 
 
 

 
Как воспитать из сына
настоящего мужчину

 
– Как воспитывать мальчиков? Каким должен быть на-

стоящий мужчина? Как вырастить мальчика таким?
–  Сегодня у меня на консультации был восьмилетний

мальчик. Очень стеснительный, робкий, он буквально вжал-
ся в стул, а мама села рядом на низенький стульчик. Маме
было некомфортно, но сын этого не заметил. Он видел и слы-
шал только свое состояние. Неудобство мамы для ребенка
было незначимо, оно его не волновало.

Влюбляйте в себя детей!
Да, здесь – восклицательный знак.
Так с чего же начинать воспитание?
Я всегда говорю одни и те же слова: тяните одеяло семей-

ного воспитания на себя, влюбляйте в себя детей! Поставьте
себе задачу быть незаменимыми в любых обстоятельствах,
будь то дружба, познания, забота, еда, одежда. Станьте для
ребенка всем! Это не лживая, не продиктованная гордыней,
не лицемерная задача. При правильном воспитании ребенок
видит и слышит родителей, беспокоится, тревожится о них,
не может и не хочет делать что-то, что причинит боль, стра-
дания, переживания маме и папе.

Мы думаем: мы же все даем детям, они все видят и ценят



 
 
 

нашу заботу. Нет. Надо заявлять о сделанном нами, прого-
варивать это, чтобы ребенок услышал и научился хранить,
беречь то, что у него есть. Вот тогда сформируется важней-
ший мотив в человеческой душе – волевая направленность
на заботу, переживание, хранение, оберегание, а также бла-
годарность.

Поговорим об этом.
 

Каким должен быть мальчишка?
 

Какими качествами должен обладать мальчик? Он должен
быть:

• ответственным;
• заботливым;
• добрым.
Совершенно верно, добрым. Доброта – это внимание, чут-

кость, жертвенность. Без этих качеств доброта превращается
в лицемерие, угодничество, лицеприятие.

Какие еще качества требуются мальчишке? Мужествен-
ность и героизм.

Да, именно! Должен быть дух героизма. Именно он позво-
ляет нам иметь ближайшую зону развития, планку – делать
во имя Отечества, во имя семьи. Это «во имя» – удивитель-
ное качество! Сделать то, что не могу и не хочу, – во имя. Не
надо ждать поля боя – ты каждый день на поле боя. Каждый
день: сесть за уроки или нет? Слукавить или сказать правду?



 
 
 

Каждый день мы стоим перед дилеммой, перед выбором, пе-
ред возможностью совершить подвиг-поступок.

Все качества, какими должен обладать мальчик, мы назва-
ли правильно. Но ведущее среди них – главенство. Чувство
главенства с позиции ответственности.

И долг, и ответственность, и геройство, и доброта – все
заложено в главенстве!

 
Мать отвечает за все?

 
Мальчики должны знать, что они пришли в эту жизнь гла-

венствовать – отвечать за семью, за родителей, служить Оте-
честву.

Вот и встает вопрос: как сформировать это качество?
Как сделать так, чтобы в любой ситуации, в состоянии

влюбленности например, мальчик был ответственен? Пер-
вый постулат, первый закон, который мы должны донести на-
шим мальчикам: ты несешь самую большую ответственность
за то, какими будут ваши отношения с любимой девушкой,
за все, что будет результатом этих отношений.

Мы знаем, что в нашем обществе давно все переверну-
то – женщина отвечает за все: вынашивает ребенка, кормит,
несет весь груз ответственности. И это значит, что кто-то не
заложил в мужчину то, что именно он отвечает за рожден-
ного ребенка. Не заложил, не достучался, недодал. Результат
– мать-одиночка.



 
 
 

Или вообще ребенка убивают. Я не говорю о нравственно-
сти или безнравственности, я говорю о поступке, который по
сути своей недопустим. Удивительное чувство ответствен-
ности, долга и подвига формирует не социальный статус, не
уровень образования. Юноша должен не испугаться и ска-
зать: «Это мой ребенок, я за него в ответе. Я никому его не
отдам. Я не умею ничего, не знаю ничего, но своего ребенка
убивать не буду».

 
Я услышал твои слова

 
Мальчишки отличаются двумя удивительными особенно-

стями: все они боятся болезней, и всем им свойственно же-
лание целомудрия. И это притом, что чувственность начина-
ет бушевать в них гораздо раньше, чем в девочках, гораздо
больше их захлестывает, гораздо труднее поддается контро-
лю. Но в то же время каждый мальчик стремится иметь се-
мью целомудренную, жену целомудренную. И это качество
не эгоистическое, которое можно объяснить с мирской по-
зиции, – это качество духовное.

Зная такие особенности мальчиков, надо использовать
это как метод и прием. Как бы между прочим скажите сы-
ну, что только у целомудренной пары рождаются удивитель-
но талантливые и здоровые дети. Сказанное между прочим
подчас глубже западает в душу мальчишки, чем прямая сен-
тенция о праведности. Пройдут годы, и он вам скажет: «Я



 
 
 

услышал твои слова».
Мальчишки готовы ждать сроков, установленных невеста-

ми, как бы ни хотелось им близости. Если родители в свое
время сказали им это, то они готовы ждать, потому что страх
переступить грань, за которой могут начаться страдания де-
тей, – удивительная контрольно-сдерживающая рамка, кото-
рая позволяет перетерпеть, перенести всякое желание бли-
зости ради будущей семьи, ради потомства.

А несказанное, недоданное является причиной многих
ошибок, поисков и подчас трагедий в жизни наших детей. Не
как сентенция и нотация, а сказанное между прочим слово о
чистоте и целомудрии ложится таким пластом, такой охран-
ной грамотой, которая позже поможет создать семью один
раз и навсегда.

 
Слушать, истинно слушать!

 
Мы часто сталкиваемся с эгоизмом, эгоцентризмом в по-

ступках наших детей – это тоже результат перекосов в вос-
питании, когда нам то некогда, то незачем общаться с ними.
В результате и дети не видят, не слышат родителей.

Всякий раз, когда ребенок обращается к вам, отложите
все дела, повернитесь к нему лицом, действительно поста-
райтесь услышать его вопрос. Не делайте это ни на ходу, ни
на бегу. Ваша искренность, готовность поговорить, распах-
нутость для ребенка – та самая необходимая ему защищен-



 
 
 

ность, когда он знает, что родители слышат, видят и пони-
мают его!

Не торопитесь с ответом, подчас самое важное для ребен-
ка – быть услышанным. Задал он вопрос – ответьте. Не задал
– утешьте словом или вниманием, прижмите к себе, прилас-
кайте или просто вместе помолчите.

Задача родителей – слушать, истинно слушать! Не между
прочим, с телефонной трубкой в руке, на ходу, в суете. Ре-
зультат небрежности – отчужденность детей и их откровен-
ность где-нибудь и с кем-нибудь другим. Многие семейные
трагедии происходят от невнимания родителей к детям, от
того, что те остались неуслышанными.

Постарайтесь в тот момент, когда к вам обращается ваш
ребенок, стать слепоглухонемыми для всего мира. «Мои гла-
за и мое сердце открыты для тебя. Я слышу тебя, сын, я пе-
реживаю, я вместе с тобой каждой клеткой! У меня ком в
груди, я готова заплакать!» Главное – сопереживание тому,
о чем говорят дети, соучастие, сострадание. Да, возможно,
мальчик не прав и даже сам виноват, но в острой ситуации
не «лечите», не воспитывайте – он вас не слышит. Тут нуж-
но не это. Мальчику надо одно – мама его слышит, мама его
видит, мама хочет понять, мама сострадает ему!

Великое чудо – иметь родителей, сострадающих своему
ребенку! «Мои родители всегда умели меня выслушать» –
несокрушимый щит для детей, это позже вернется сторицей.



 
 
 

 
Мы – единственный источник всех страданий

 
Мальчишки, к сожалению, отличаются эмоциональной

закрытостью, им труднее, чем девочкам, выразить свои
чувства и переживания. Они стараются загнать проблему
внутрь.

Очень важно при разговоре с ним не возвращаться к про-
блеме. Спрашивать нужно только о том, что испытывает ре-
бенок, что чувствует. Держать руку на пульсе его страданий:
«Я с тобой, сынок, я за тебя переживаю!»

Пока ребенок не может понять причину переживаний и
оценить свое поведение в кризисной ситуации, наша помощь
заключается в том, чтобы подвести его к пониманию того,
что во всех наших страданиях виноваты мы сами. Мы –
единственный источник всех переживаний, которые испы-
тываем! Но стоит ли говорить страдающему человеку в ост-
рый момент, что он виноват сам? Ведь сейчас ребенок этого
не услышит и не поймет. Поэтому не торопитесь, дайте ра-
не чуть-чуть зажить. А вот позже надо рассказывать и объ-
яснять, как и почему происходят с нами неприятности. Надо
учить детей быть внимательными, чуткими, осторожными и
аккуратными в словах и поступках, следить за своими мыс-
лями.



 
 
 

 
Когда нет сил

 
Хочу сказать еще об одном источнике, который оказывает

огромное влияние на чувства наших сыновей, – нашем внут-
реннем родительском мире. Мы переживаем, негодуем или,
наоборот, радуемся. Наши эмоции не исчезают в никуда. Все
возвращается к ребенку. Следите за своим внутренним ми-
ром! «Я так устала, я так хочу спать, я так сердита…» – это
сетование должно перекрываться словами покаяния. Пере-
крывайте его сразу, чтобы оно не повисло на душе ребенка!

Святые отцы в назидании о воспитании детей часто по-
вторяют: «Нельзя говорить: “У меня нет сил” – это плевок
в Творца! Выше сил он ничего вам не дает. Все дает вам по
силам».

И когда мы сетуем на милость Божию, на дарованного нам
ребенка, мы сетуем на Того, Кто дал эту душу. Когда мы так
делаем, мы отбираем силы у своего ребенка – запомните это!

В беседе протоиерея Сергея Четверикова были такие сло-
ва: «Мы тяготимся мысленно, и пусть никогда ребенок не
чувствует этого тяготения им, вроде мы заботимся и делаем
все, но впоследствии он будет тяготиться нами, нашим при-
сутствием, нашим нахождением, мы будем его раздражать».

Поэтому хочу сказать: будем аккуратны, будем осторож-
ны и внимательны в сетованиях. Мы сами не знаем своих
огромных духовных ресурсов. А дух женский огромен! По-



 
 
 

этому не надо сетовать на ребенка – ни про себя, ни тем паче
вслух. Я понимаю, как трудно сдержать себя. Но понимаю и
знаю, как это отражается на детях.

 
Забудьте такие слова

 
Забудьте слова «депрессия» и «комплексы». Слово «гипе-

рактивность» сейчас используют все, забывая, что это тяже-
лейшее неврологическое и поведенческое расстройство, ко-
торое в Америке, а теперь и в России стали лечить психо-
тропными препаратами. А ведь с этой проблемой надо раз-
бираться.

Может, это такой ребенок, который активно бодрствует, у
которого высокая познавательная потребность. Он не может
сидеть на месте, на вашем месте, на том месте, на которое
вы хотите его определить. Эти дети труднее подчиняются, но
это же не предмет для коррекции психотропными препара-
тами. Поэтому уберите неведомые вам диагнозы, не ставьте
их своим деткам. Этого делать нельзя.

Вернемся к сегодняшней консультации. Мама мальчика
сказала, что у нее депрессия, потом уточнила – стресс. То
есть от психиатрического диагноза спустилась к психопатии.
Нет, у женщины состояние оставленности.

Я всегда говорю: от детей идет очень мощный поток ин-
формации, по которому всегда можно понять, что происхо-
дит в семье. Я понимаю, что причина состояния мамы в ее



 
 
 

одиночестве. Некогда ей заняться сыном, она сосредоточена
на себе. Плохо это или хорошо, не берусь судить. Женщина
ушла в себя, в свои переживания, а ребенок еще глубже –
в свои. Проблемы рано или поздно кончатся, будет она еще
женой – она молода, все в ее жизни будет! Но будет только в
том случае, если на сына она будет смотреть с радостью.

Нельзя смотреть с унынием, иначе исчезает любовь к се-
бе, яркость истинного проявления вашей личности. Как бы
ни сложились жизненные обстоятельства, необходимо пом-
нить: не должен страдать тот, кто рядом с нами. Это закон,
закон духовный, и его еще никто отменить не смог. Выпол-
няем мы его плохо, но вот изменить его, отказаться от него
никому из нас не удастся. Выполним плохо – получим пло-
хой результат. Выполним с терпением – и результат окажет-
ся хорош, особенно для мальчишек.

 
Поговорить о девочке

 
Какими же качествами должен обладать мальчик? Стрем-

лением к главенству! Это и есть ответственность, доброта,
мужественность. Они помогут ему во всех ситуациях: оста-
ваться сыном по отношению к родителям, отцом по отноше-
нию к детям, мужем по отношению к жене, гражданином по
отношению к Отечеству.

А нам надо думать не о том, с хорошей девочкой он встре-
чается или с плохой, а вот о чем: сейчас я как мать сдаю эк-



 
 
 

замен. Захотел сын поговорить о девочке или о чувстве к ней
– хорошо, пошел звонить другу или побежал к психологу –
двойка мне. Ко мне должен прийти, со мной говорить. Это
не материнский эгоизм. Это значит, что я заняла то место
доверия в его душе, которое только мне принадлежит, как
матери.

 
Я есть у тебя!

 
А малышу говорите как бы между прочим: «Знаешь, сы-

нок, если с тобой что-то произойдет, я все за тебя отдам!»
Простыми материнскими сердечными словами, без пафоса
и назидания. Когда наши дети к нам прижимаются, глаза в
глаза скажите тихонько: «Больше всех на свете люблю тебя».
И сколько бы нашим мальчикам ни было лет, им важно знать,
что они любимы! Как всем в любом возрасте важно слышать
из уст своих родителей, что они любимы!

Если родители не будут подтверждать словами свою лю-
бовь, дети почувствуют пустоту и оставленность. Поэтому
сегодня и сейчас говорите слова – на ухо ли они будут ска-
заны, или спящему ребенку, или когда он ревет… И только
мать скажет: «Люблю тебя без меры и страдаю вместе с то-
бой!»

Если вы правильно задали в свое время тональность об-
щения (хотя я не люблю такие мирские слова, они слишком
плоски для понятий материнства и духовности), то увидите,



 
 
 

как ребенок начинает переживать, что вы страдаете за него.
И если зазвучат слова: «Мама, ну что ты, не плачь, у меня
все хорошо!» – значит, вы правильно воспитали, все сделали
верно! Для него стало важным, чтобы мама не страдала, не
мучилась, не переживала!

И мама ответит: «Все в порядке, сынок, мы рядом! Сей-
час помолимся, сейчас тяжелую артиллерию выставим, све-
чу зажжем!» Как важно и как нужно это детям!

Говорите о своей любви. Сострадайте ребенку, прижи-
майте его к себе, говорите не о том, что вы для него сделали,
а только одно: «Мы есть у тебя!» Подчас незаметное, при-
вычное, но это то, что позволит человеку в самой трудной
ситуации держаться, принимать правильные решения.

На консультацию пришла женщина, плачет: «Мои дети де-
рутся, меня не слышат». Не начинайте с того, кто прав, а кто
виноват. Начните с этого: «Кто из вас увидит, дети, что я пе-
реживаю, что испытываю, тот действительно мой сын!» Нуж-
но проговаривать все наши переживания перед детьми, но не
с позиции раздражения и ненависти! Все, что сказано в зло-
бе, гневе, отчаянии, обрастает совершенно другим смыслом,
становится началом бесконечных разборок. Научите своих
детей видеть, как вы страдаете от их ссор. Это нужно. Это
то, что мы подчас недоделываем. Они привычно видят нас в
гневе, а надо показать наши страдание и боль.

Когда задаю вопрос: а для чего дети-то пришли? Все от-
вечают: для счастья, для радости, для продолжения рода…



 
 
 

Ребенок пришел служить! Служить – это обязанность и долг!
Это и есть высшее предназначение человека, это и есть лю-
бовь. Да, любовь проявляется только в служении. Служить
своим родителям в их почитании и заботе о них, в упокое-
нии их старости; служить своей будущей семье; воспитывать
в своих детях духовно-нравственные устои, обеспечивая и
направляя их образование для служения Отечеству; служить
Отечеству своим талантом, данным Богом и родителями.

 
Опыт чистоты и целомудрия

 
– У меня есть верующие подруги, которые для меня ав-

торитет, и они считают, что детям необходим сексуаль-
ный опыт до брака…

– Когда я слышу про таких «очень верующих подруг», то
вспоминаю, что для православного человека есть один авто-
ритетный источник – Евангелие. Откройте послание апосто-
ла Павла к Титу (гл. 1, стихи 6–8) и к Тимофею (гл. 3, стихи
2–4). Прочитайте – и найдете однозначный ответ.

Иначе мы скатимся к сексологии. А почему бы не начать
получать сексуальный опыт с детского сада? Да и в чем за-
ключается сексуальный опыт? Надо знать одно – в таинстве
венчания удивительным образом заключается гармония. А
если встает вопрос подбора партнера, то какими антропо-
метрическими показаниями следует пользоваться?

Опыт должен быть только один – опыт чистоты и цело-



 
 
 

мудрия. Это единственный опыт, на котором зиждется бла-
гополучие семьи и здоровье детей.

– Надо это говорить сыновьям?
–  Обязательно! Не бойтесь говорить о целомудрии!

Неважно, кто скажет, отец или мать, главное – сделать пра-
вильный акцент. Сохраняйте детскую чистоту и целомудрие.
Умейте сказать о чистоте, когда ребенку и 7, и 12, и 17 лет.
Целомудрие – это ответственность за свои мысли, слова и
поступки!

В 12 лет у мальчишек идет становление и осознание се-
бя как личности. Это удивительный возраст! Он и трудный,
и колючий, но и благодатно-фундаментальный, потому что
именно в этом возрасте мальчишки делают выбор ценност-
ной ориентации: чего я хочу, чего не хочу, а что я не должен.
Если мы правильно заложим полноту истинных ценностей,
то от многой грязи спасем своих детей. Надо говорить! Ищи-
те, ищите время, ищите тон, ищите слово – оно может быть
большим и емким, а может быть маленьким и коротким, но
дух сказанного должен быть значимым!

Семья в любых житейских обстоятельствах, со всеми
трудностями зиждется на чистоте! Чистота не дает уязвить
нас, не дает разлететься, развалиться, переступить нрав-
ственную черту, так как нас всегда преследует мысль: если
это произойдет, такой чистоты уже не будет!



 
 
 

 
Дети взрослеют, любовь остается

 
– Как воспитать в детях заботу о себе? Я чувствую, что

старшие дети сбросили меня с моего пьедестала, совсем не
ценят.

– Считайте это время временем не уныния, а понимания.
У православных всегда есть и покаяние, и молитва о том,
чтобы Господь спас их детей. Время для уныния еще не при-
шло. Пока мы живы, будем стучаться: «Господи, вразуми и
наставь, что сказать и когда сказать!» Нельзя бездуховно о
духовном. Я призываю к ответственности за свои слова. Луч-
ше промолчать, лучше оставить ситуацию нерешенной сей-
час, лучше сказать себе: «Не время», но не надо упрекать
ребенка.

– Как говорить ребенку, что я его люблю больше всех, если
в семье много детей?

– Каждому отдельно, наедине. А что он будет думать о мо-
ей любви к другим детям? Это великая тайна – чужие мыс-
ли. Любовь родительская принадлежит всем членам семьи.
А помогать я буду тому, кому хуже всех, потому что я – мать.

– Сыну 16 лет, и он очень закрыт…
– В любом возрасте надо стучаться и говорить: «Я так пе-

реживаю за тебя!»
Наша основная задача – дать детям знать, что они люби-

мы и безмерно нам дороги, что они никогда, ни на секунду



 
 
 

не оставлены: «Я все вижу, сын, и я люблю тебя!» Конечно,
часто к ним подойти невозможно, но это совсем не значит,
что они не будут задавать вопросы.

Дети взрослеют, наша власть над ними уходит, а любовь
остается. Что удивительно: чем старше наши дети, тем боль-
ше мы их любим. Пока живы, мы будем говорить: «Я люб-
лю тебя, ты – мой мальчик!» И эти слова в трудную мину-
ту будут держать наших детей. Даже если что-то произой-
дет, они будут думать: «Есть человек, который меня вот та-
кого – удачливого, неудачливого, престижного, непрестиж-
ного, счастливого, несчастливого – любит всеми силами сво-
ей души!» Говорите о своей любви! Что исповедуем, то и по-
лучаем. Не исповедуем – не получаем.

 
Если отец не прав

 
– Можно ли корректировать поведение отца? А если он

не прав?
– А кто сказал, что именно вы правы? Почему вы реши-

ли, что знаете, как правильно? Апостол Павел в послании к
Тимофею (гл. 3, стихи 11–15) ясно и просто указывает на
поведение и место жены. Мальчик – он кто? Он вырастает в
мужа, в главу семьи. Но мы считаем, что должны откоррек-
тировать стиль поведения мужа, меру его воздействия, лек-
сикон и т. д.

Если муж не прав, дайте ему пострадать от неверности



 
 
 

сделанного шага. Воспитание – интимный процесс, зани-
маться им должны оба родителя. Когда это делает мама, от-
цу должно воздержаться, когда воспитывает отец, маме надо
отойти в сторону. Каждый из нас решает самую главную за-
дачу: воспитать детей в почитании родителей.

«Чти отца своего и матерь свою! Злословящий отца или
матерь свою, того должно предать смерти!» (Исход, 21–17).
«Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло
на тебя благословение от них» (Сир. 3, 8). Запомните эти
святые слова! Их никто еще в этом мире изменить и отме-
нить не смог. Этот закон прописан однажды для всего чело-
вечества. Почитай родителей! И в этой иерархии кто впере-
ди? Отец! Уважайте его и дайте ему стать отцом.

Отцовство прорастает по мере участия мужчины в воспи-
тании ребенка. Когда мы его отодвинули – умные, добрые,
настоящие, любящие, – мы отца потеряли. Отец – глава се-
мьи: «Как отец скажет, так и делай!» Когда у тебя спрашива-
ют, надо вопрос услышать, мгновенно включиться, понять,
о чем речь. И мы видим: папа от газеты оторвался, от теле-
визора отошел, глаза на ребенка поднял, услышал вопрос – и
ответ прозвучал! Мужчина должен быть включен в процесс
воспитания, иначе он становится просто партнером, а не му-
жем, не отцом.

– А если папа с утра до вечера на работе?
– Семья – это труд. У архимандрита Иоанна (Крестьянки-

на) есть такие слова: «И монастырь, и семья – крест, но крест



 
 
 

спасительный». Крест, тяжелый крест.
Вечером подробно расскажите мужу обо всем, что про-

изошло с детьми за день. Спросите его мнение: «А как ты
думаешь? Давай решим, что делать». Дайте мужу возмож-
ность включаться в процесс воспитания: «Без тебя не могла
решить вот это…» Дайте ему услышать вопрос. И тогда он
становится отцом.

– А если все же пришлось вмешаться и услышала от ре-
бенка: «А папа сказал по-другому. Папа не прав?»

–  Очень хороший вопрос. Лучше оставить ситуацию
неправильной, нежели осудить отца. Надо ответить: «Папа
был прав». Отец не должен быть порицаем в разговоре с ре-
бенком. Это самое страшное разрушительное начало, кото-
рое мы часто несем в семью. Об отце или достойно, или ни-
как. То, что сейчас имеем в семьях, как правило, мать-оди-
ночку при живом отце, – это результат того, что мы взяли
на себя то, что не должны брать. Мудро и правильно – отец
не осуждается. Как только мы развенчали авторитет отца,
мы развенчали семью. Сколько бы лет ни прошло, все еще
просматривается отсутствие мужского начала. Без отца сына
воспитать нельзя, без отца воспитать дочь нельзя. Оставьте
эту иллюзию. Это всегда однобокое, куцее воспитание.

 
Дети должны нас видеть

 
– Можно плакать при детях? Мою старшую дочь мои



 
 
 

слезы раздражают.
– Реакция дочери – защитная. Она по-другому не может

выразить свои переживания. Это позиция неумения помочь.
Позже расскажите ей, как надо утешить, чего мама ждет: «Я
плачу от боли, погладь меня, и мне сразу станет легче». Учи-
те, говорите! Подчас дети не сострадают не потому, что они
жестоки, а потому, что действительно не умеют в этой ситу-
ации быть сострадающими.

– Можно после того, как отец отругал ребенка, пожа-
леть его?

– Почему нет? Мы всегда остаемся родителями – не лице-
мерами. Прижать, поцеловать… Но папа прав! Мы не обсуж-
даем ситуацию, а демонстрируем сострадательную, мудрую
любовь. Не слушаем, что говорит ребенок. А через некото-
рое время надо обязательно разобрать эту ситуацию. И это
главная задача – учить ребенка видеть свою неправоту в том,
что папа накричал, шлепнул!.. Показать ему, что он что-то не
то сделал. Но следует выждать, немного отсрочить разговор.

Во время конфликта никто не способен трезво оценить
ситуацию. Все обижены, кричат, ругаются. Мамина задача –
обнять ребенка, утешить, успокоить. «Муж гневлив истины
не соделывает!» В гневе нет правды. В состоянии гнева не
воспитывайте, просто утешьте! А потом уже будете разби-
раться, что нужно делать, чтобы папу до такого состояния не
доводить. Ребенок должен услышать: «Жизнь папы при этом
сокращается. Отец понервничал, накричал. Поверь, это от-



 
 
 

няло у него силы». Не о ребенке любимом надо говорить, а
об отце.

Сначала надо утешить ребенка, а потом разобрать, в чем
его неправота по отношению к отцу. Ребенок должен пони-
мать, что он сделал неправильно и почему реакция родите-
лей была именно такой. Запомните: дети должны нас видеть!
Не научим мы детей нас видеть, не научим и любви, так как
отсюда проистекают и внимание, и чуткость, и жертвенность.
Ребенок должен понять, почему я кричала, негодовала, по-
чему шлепнула его, ведь при этом улетают дни моей жизни.
Дети, которые любят нас, этого очень боятся.

И не укладывайтесь спать, не помирившись. Услышите:
«Мамочка, прости!» – отвечайте: «Очень хорошо, на сто лет
вперед!»

– Никогда нельзя просить прощения у детей?
– В любой ситуации научите ребенка видеть свою ошибку.

Научим этому великому делу, и весь мир будет хорошим, а
ребенок станет все воспринимать правильно. Тогда не будет
озлобленности, гордыни, зависти. Он не будет жалеть себя и
обижаться. Сможет разумно оценить ситуацию, понять, что
он сделал не так, хотя вроде бы его обидели. Тогда действи-
тельно получится сохранить у ребенка здоровую душу. Это
очень трудно, но это бесконечно нужно. Так идет человече-
ское духовное развитие.

Научить ребенка видеть самого себя первопричиной ва-
шего гнева, негодования. А нашу собственную неправоту мы



 
 
 

как проживаем? Это вопрос духовный, вопрос совести. Я в
простоте сердца скажу: «Господи, прости меня!» Положу по-
клоны.

Конечно, гораздо проще попросить у ребенка прощения,
нежели страдать той внутренней любовью и тем внутренним
раскаянием, которое происходит в наших сердцах.

– А взрослость когда наступает?
– Когда дети покидают наш дом. Пока они живут под на-

шей крышей, должны подчиняться устоям семьи.
 

И о мытье посуды
 

– Мой сын часто делает что-то, чтобы казаться хоро-
шим.

– Быть хорошим или казаться хорошим? Это очень тон-
кий вопрос. Когда ребенок делает что-то в заботе о маме –
это одно. Забота о маме – это служение маме. А может быть,
просто демонстрация того, что он хороший. Так закладыва-
ется будущее тщеславие. Поэтому, когда хвалите, обязатель-
но говорите за что: «Я увидела твою заботу, спасибо». Вну-
шайте, что это истинное служение. Оно у него есть, надо
лишь, чтобы оно не перешло в другую крайность. Хвалите
за служение вам, потому что служение вам – служение Богу.
Повторяйте: служить другому – это и есть служение Богу.

– Как решать с ребенком бытовые вопросы?
– Постарайтесь понять: послушание – самая большая во-



 
 
 

ля. Когда ты делаешь как лучше самому себе или как хочешь
– это не воля, а своеволие. Если мама сказала, что надо по-
мыть посуду, это не обсуждается. Это служение. Это и есть
та воля, которая потом распространится на все человеческие
качества.

– А если он скажет: «Не хочу мыть посуду»?
– Он действительно так скажет. Ничего не говорите, не

вступайте в дебаты. Встаньте к раковине и начните мыть.
Я помню, как сильно этот урок подействовал на меня. Я

росла в детском доме и старалась быть очень исполнитель-
ной. Например, никогда не могла отказаться помочь с убор-
кой. Как прогулка, меня зовут убирать огромную столовую.
И я всегда себе говорила: «Ничего, сделаю, руки не отвалят-
ся», хотя мне очень хотелось поиграть с ребятами.

Один раз в летнем лагере моя любимая воспитательница
попросила помочь ей, а в это время дети играли в «Каза-
ки-разбойники». И я ответила: «Потом!» Воспитательница
взяла таз с полотенцами и молча ушла. У меня настроение
сразу испортилось, играть уже не хотелось. Это запомнилось
на всю жизнь.

Надо спокойно, без злости начать мыть посуду. Без слов.
И ребенку станет совестно. Я не говорю, что он сразу начнет
отталкивать вас от раковины, но что-то там у него щелкнет.
Обязательно!



 
 
 

 
Как нельзя наказывать детей

 
– Как преодолеть проблемы поведения маленьких детей?

Где грань между наказанием и истязанием? На какие мело-
чи родителям малышей стоит обратить особое внимание?

– Дети взрослеют, и вместе с ними взрослеют проблемы
их поведения. Народная мудрость гласит: «Маленькие детки
– маленькие бедки. Большие детки – большие бедки». Как
же уйти от этих бед? Как из бед маленьких не вырастить бе-
ды непоправимые? Полностью уйти от проблем и скорбей,
наверное, не получится. Но профилактика поведенческих
ошибок, а как следствие, и последующих проблем – возмож-
на, в том числе через наказание.

Наказание – урок, который дети должны усвоить вовремя,
урок, помогающий не попасть в жизненные ямы, не оказать-
ся затянутым в трясину.

Наказание – учитель, помогающий ребенку осознать и
осмыслить ошибки своего поведения. Без наказания невоз-
можно становление того разума, который вовремя поможет
различить зло и добро, свет и тьму.

Наказание – это наказ, наставление, объяснение, вразум-
ление.



 
 
 

 
Наказ – показ

 
Прежде чем требовать от ребенка выполнения того или

иного поведенческого стереотипа, необходимо объяснить,
зачем и почему это нужно и что получится, если поступить
иначе. Чем меньше возраст ребенка, тем чаще наказ должен
переходить в показ. У детей первым и ведущим является
наглядно-действенное мышление, то есть стремление делать
так, как увидели. Поэтому и главным методом любого обу-
чения является образец, то есть показ того, как надо сделать.

На консультации малыш хлопает маму по руке и смеется.
Мама сначала молчит, улыбается, потом сердится, а затем
обращается к психологу: «Почему ребенок злой? Ему нра-
вится причинять боль?»

Ребенок, конечно, не злой, и его действия – игра. Тут как
раз подходит метод показа образца поведения. Возьмите лю-
бую игрушку и эмоционально ярко и выразительно покажи-
те, как «больно» и «горько» ей будет, если ее ударить. По-
кажите, как надо утешить, пожалеть, погладить, приласкать,
успокоить. Показывая, называйте действия и эмоции – это
расширит словарный запас ребенка. Показ и слово лягут в
его память, а память – это опыт, который научит играть, а
потом и общаться со сверстниками. Ребенок, умеющий иг-
рать, как правило, реже ссорится и имеет больше друзей.



 
 
 

 
Наказ – оценка

 
Есть разные способы наказания.
Есть наказание без слов, когда родители всем своим ви-

дом показывают отношение к поступку или поведению ре-
бенка. Эмоции, выраженные мимикой и жестами, часто ста-
новятся хорошей шпаргалкой для ребенка. Мама спокойно
кивает головой, улыбается, показывает движением руки, что
все хорошо, – и малыш понимает, как она оценивает его дей-
ствия. Но вот ее лицо стало жестким, глаза – колючими: что-
то не так в поведении. Конечно, такой вид наказания окажет-
ся действенным для детей трех лет и старше.

Смысловая окраска родительских слов – это тоже наказ
и наказание. «Хорошо-хорошо», – говорит мама, но таким
голосом, что всем понятно, что все очень плохо. Дети очень
рано, уже в младенчестве, понимают выразительность инто-
наций, чувств, настроений, поэтому чем раньше они научат-
ся видеть родительское состояние, отношение к чему-то, тем
меньше конфликтов будет в доме.

В воспитании нет мелочей. Следует почаще задавать ре-
бенку вопросы наподобие: «Как ты думаешь, я не устала?»,
«Посмотри в мои глаза: они веселые или не очень?». И обя-
зательно надо учить ребенка искать причину состояния, ко-
торое он наблюдает. Да, это требует терпения, но за ним ре-
зультат в виде будущего внимания, чуткости к родителям и



 
 
 

окружающим людям.
 

Наказ – объяснение
 

Из проективного обследования: «На столе лежит конфета,
рядом никого нет. Как ты поступишь?»

Ответы детей:
• Алеша, 5,1 года: «Я ее съем, ведь никого нет, спросить

не у кого»;
• Наташа, 5 лет: «Нет, брать нельзя, вдруг отравленная –

умрешь»;
• Вика, 5,3 года: «Позову брата, съедим вместе. Ругать бу-

дут двоих, это так не страшно»;
• Оля, 5,1 года: «Не возьму. Чужое брать нельзя – это во-

ровство».
Необходимо подводить малыша к осознанию того, что

он отвечает за все свои действия. Уже с пяти лет в пове-
дении ребенка должен проявляться эмоционально-волевой
контроль. Он выражается в сознательном подчинении роди-
тельским требованиям, если они рассказывали, объясняли,
почему это нужно делать. Конечно, в этом возрасте эмоци-
онально-волевой контроль еще неустойчив, поэтому вновь
и вновь придется показывать результаты неправильных по-
ступков.

К пяти годам ребенок может и должен давать оценку сво-
им поступкам. Это обусловлено законами психофизиологи-



 
 
 

ческого развития: в познавательном процессе малыша появ-
ляется новое образование – творческое активное воображе-
ние, которое дает возможность планировать любой вид дея-
тельности и предполагать последствия своих действий.

А к семи годам эмоционально-волевой контроль должен
быть сформирован. Это главный показатель зрелости ребен-
ка, его готовности к новой школьной жизни, так как малыш
может подчинить свое «хочу» требованию «надо».

 
В чем разница между наказанием и истязанием?

 
Когда же наказание перестает быть благодатным учителем

и становится истязанием?
В «Толковом словаре живого великорусского языка»

В. Даля есть ряд определений понятия «истязать». Наибо-
лее характерные значения: «томить», «вымучивать», «вы-
нуждать», «вымогать». Как часто «педагогические» воздей-
ствия родителей подходят под эти понятия! Истязание – это
отказ от поиска путей взаимопонимания, это чаще всего на-
катанная колея слов и действий. И конечно, утрата понима-
ния того, что перед ними не заматерелый преступник, а ре-
бенок.

Часто мы, родители, даже не подозреваем, что наше вос-
питание – это истязание! Есть много «благовидных» форм
такого воздействия. Например, наши амбиции, для реализа-
ции которых мы вынуждаем детей добиваться того, что под-



 
 
 

час выше их возможностей, например требуем быть первы-
ми во всем.

Воспитание переходит в истязание, когда мы, родители,
перестаем понимать и принимать неловкость ребенка – сты-
димся его. Наша тщеславная самость затмевает разум роди-
тельского сердца. Как легко в присутствии третьих лиц мы
небрежно даем оценку своему ребенку: «Он безрукий, у него
все из рук валится!»

Длинные нотации и обличения – это тоже своего рода ис-
тязание. Результат этих «вразумлений» – возникновение ду-
шевной глухоты: не усвоение поучительных уроков, а их от-
торжение. Формируются лицемерие, двоедушие, пренебре-
жение к словам. «Опять одно и то же!» – вот что выносит
ребенок из такой беседы с родителями.

Гнев, раздражение, усталость – весь арсенал физических
и душевных недомоганий, который родители обрушивают на
ребенка в виде злых одергиваний, криков, – это тоже истяза-
ние. Его результатом становится страх, переходящий у детей
в невротические состояния, логоневроз, гиперкинез, энурез.

Телесные истязания – это ненависть и ослепление, где нет
родительского начала. Взрослые обрушивают на ребенка по-
ток безумия, где нет ни одной мысли, ни одного человече-
ского чувства, только ярость. А разница между «бить» и
«убить» лишь в одной букве!



 
 
 

 
Не будь побежден злом, побеждай зло добром

 
Если рука поднялась, чтобы «вразумить» ребенка физи-

чески, или начинается словесная атака, надо остановиться!
Хотя бы на полсекунды. Надо честно ответить себе: я сейчас
люблю своего ребенка или это накал моего негодования? Ес-
ли нет простой и мудрой любви, а есть лишь накипь гнева,
нельзя спешить. Впоследствии будет стыдно и за действия,
и за слова, которые были обрушены на малыша. Следует уй-
ти, смолчать, не дать злобе, гневу вылиться в действия про-
тив ребенка. Только приведя свои чувства в порядок, можно
вразумлять и наставлять его.

И пусть верность выбранной тональности наказания по-
кажут родительские чувства и переживания. Что творится
в нашей душе после «педагогического воздействия»? Душа
не даст солгать: мучают совесть, стыд – значит, воздействие
неверное!

Более того, одна ошибка порождает многие последующие.
Родители могут начать заискивать перед ребенком, подлизы-
ваться к нему, искупать свою вину. И вместо урока, подчас
сурового, он усваивает: родители «плохие», ведь у него была
возможность усомниться в справедливости наказания.

Наказание как неотъемлемая часть воспитания в любом
виде должно быть скрытым от чужих глаз, интимным. О нем
должны знать только двое: ребенок и тот, кто рядом. Мы,



 
 
 

взрослые, тяжело переживаем любые замечания, высказан-
ные нам при посторонних. Мы часто не понимаем и не пом-
ним сути сказанного, но обиду помним и подчас разбираем-
ся только в том, как нам было сделано замечание. Что же го-
ворить о ребенке?

 
Куда направить наказание?

 
Волевое подчинение требованиям родителей формирует-

ся на протяжении всего детства: от младенчества до… И на-
казание должно быть направлено на значимые для души ре-
бенка эмоциональные переживания, то есть на чувства. К
ним можно отнести:

• чувство принадлежности к родителям. На вопрос «Ты
чей?» должен прозвучать ответ: «Я мамин, я папин». По-
этому наказанием для малыша будет такой, например, во-
прос: «А мой ребенок так поступил бы?» Эта отстраненность
от принадлежности к родителям для него – очень серьез-
ное вразумление. А потом следует объяснить, каким должен
быть ребенок, как бы он поступил, чтобы не огорчить роди-
телей;

• чувство родительской значимости. Наличие этого эмо-
ционального переживания прочно связано с опытом сов-
местных игр, открытий, занятий, и чем теснее общение с ре-
бенком, тем более значимым становится наказание в виде
лишения этого общения;



 
 
 

• чувство праздника. Умение родителей в каждой мелочи
увидеть неожиданное, новое, необычное, радостное рождает
неиссякаемый интерес, утверждает доверие к ним. Наказа-
нием будет то, что ребенок лишится этого праздника;

• чувство собственности. Оно, как и чувство принадлеж-
ности, тесно связано с эмоциональным этносом дома: семей-
ного уклада, привычек, традиций. Малыш с трудом отдает
свои игрушки или вещи не потому, что он жадный, а пото-
му, что это его «дом». И лишение собственности может стать
для ребенка серьезным вразумлением.

 
Душепагубные проявления

 
Нужно вовремя увидеть в поведении детей душепагубные

поступки и искоренить их. К ним можно отнести разнуздан-
ную вседозволенность в виде гневных проявлений.

Малыш в досаде, сердясь на родителей и на еду, смахи-
вает хлеб со стола на пол. Как отнестись к такому поведе-
нию? Строго, очень строго! Небрежное отношение к еде не
должно ускользнуть от родительского внимания, так как та-
кое проявление детского негодования растит душепагубные
чувства неблагодарности, потребительства.

Нельзя позволять ребенку упражняться в гневливости,
раздражении, капризах. Следует искоренять самые первые
росточки разнузданности. Может быть, вразумление будет
строгим и болезненным, но ведь и лекарства чаще всего



 
 
 

горькие.
Ребенок кого-то толкнул, ударил… Даже к самому мало-

му проявлению агрессии нельзя относиться снисходительно!
Малыш как можно раньше должен усвоить правило: человек
неприкосновенен! Никому и никогда нельзя причинять боль
и страдания.

 
Когда победителей нет

 
К каждому ребенку требуется особый подход, и надо ста-

раться искать правильную тональность, подходящее время
для вразумлений. Но как часто сами взрослые попадают под
эмоциональный молот бунта ребенка и пытаются остановить
его в сердцах, со злобой и раздражением, еще больше зара-
жая ими негодующего малыша!

Злоба – это бессилие. Родителям необходимо знать важ-
нейший психофизиологический закон: в состоянии возбуж-
дения малыш не слышит и не видит родителей. Нет, конечно,
видит как объект, но не воспринимает их действий и слов.
Результат один: родители раздражены упрямством ребенка,
его «бестолковостью», тем, что он «нарочно делает назло».
И здесь, как правило, заканчивается воспитание и начинает-
ся истязание. Победителей нет. Все побежденные!
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