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* * *
 

Дорогой Читатель!
Искренне признателен, что Вы взяли в руки книгу нашего издательства.
Наш замечательный коллектив с большим вниманием выбирает и готовит рукописи. Они

вдохновляют человека на заботливое отношение к своей жизни, жизни близких и нашей люби-
мой Родины. Наша духовная культура берёт начало в глубине тысячелетий. Её основа – сво-
бода, любовь и сострадание. Суровые климатические условия и большие пространства России
рождают смелых людей с чуткой душой – это идеал русского человека. Будем рады, если наши
книги помогут Вам стать таким человеком и укрепят Ваши добродетели.

Мы верим, что духовное стремление является прочным основанием для полноценной
жизни и способно проявиться в любой области человеческой деятельности. Это может быть
семья и воспитание детей, наука и культура, искусство и религиозная деятельность, предпри-
нимательство и государственное управление. Возрождайте свет души в себе, поддерживайте
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его в других. Именно это усилие создаёт новые возможности, вдохновляет нас на заботу о
ближних, способствуют росту как личного, так и общественного благополучия.

Искренне Ваш,
Владелец Издательской группы «Весь»
Пётр Лисовский

Посвящается моей семье: любимой супруге Екатерине и любимой
дочке Софье.

Вы – моя радость, вы – мое вдохновение!
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Предисловие

 
О важности семейного воспитания сказано много слов, написано много хороших и полез-

ных трудов. Однако, работая с родителями и детьми, я каждый день, как и мои коллеги – педа-
гоги, детские врачи и психологи, – сталкиваюсь с множеством вопросов и проблем, которые
мы вместе решаем. Пусть не сразу, но постепенно, продолжая познавать удивительный мир
семьи и детства.

Мне хочется, чтобы вы, уважаемый читатель, прочитав эту книгу, заинтересовались
вопросами воспитания и развития гармоничной личности ребенка в семье и, возможно, изме-
нили свое отношение ко многим проблемам, а также нашли ответы на интересующие вопросы.
С этой целью я старался изложить материал наиболее доступным и понятным языком (наде-
юсь, что мне это удалось сделать), используя реальные примеры из собственной практики.

В книге мы вместе попробуем разобраться в том, что же такое семейное воспитание, в
чем его суть, откуда движется и куда поможет прийти заинтересованному человеку.

Обычно в книгах, посвященных воспитанию детей, пишут, как не надо делать родителям.
Тем не менее запросы поступают именно о том, как нужно поступать в той или иной трудной
ситуации.

В первой части мы разберем психологические и возрастные особенности развития
человека, которые необходимо учитывать в процессе воспитания. Здесь мы рассмотрим осо-
бенности воспитания нормально развивающегося ребенка (от младенчества до юности), а
также специфику развития и обучения взрослых людей.

Психологи и физиологи давно выяснили, что на разных возрастных этапах каждый чело-
век должен достигнуть определенных целей, выполнить определенные задачи, которые возни-
кают в тот или иной период его жизни. Про эти задачи мы и поговорим.

Цель данного раздела – описание общих возрастных психолого-педагогических особен-
ностей как детей, так и взрослых, – чтобы читатель смог в качестве ориентиров сравнить их со
своей ситуацией и грамотно (и даже творчески) использовать в процессе воспитания и обуче-
ния ребенка, а также в процессе самовоспитания.

Во второй части книги представлены практические правила, которые может применять
каждый родитель для повышения эффективности воспитания, улучшения взаимоотношений с
ребенком и гармонизации семейной атмосферы, в которой, собственно, и происходит непре-
рывный воспитательный процесс.

В процессе своей работы с различными семьями мне часто приходилось отвечать на
вопросы по организации воспитательного процесса в семье. По моим наблюдениям, некоторым
родителям не хватает знаний об особенностях психологического и физиологического развития
ребенка. Этот пробел я попытался восполнить в данной работе, используя примеры из научной
литературы и практики.

Здесь мне хотелось разместить ответы на многие вопросы, с которыми обращаются роди-
тели, когда сталкиваются с трудностями в процессе воспитания ребенка. За годы своей кон-
сультативной практики мне удалось выделить десять важных правил семейного воспи-
тания, которые помогают мне самому и, думаю, будут полезны многим родителям в деле
воспитания своего ребенка.

Очень часто родители и педагоги спрашивали у меня, есть ли какая-то литература по
воспитанию, написанная доступным языком, без излишней научной терминологии, в которой
можно было бы найти ответы на вопросы о том, как подойти к процессу воспитания ребенка,
как действовать в той или иной ситуации. Такие книги, несомненно, есть, и сегодня их издано
в большом количестве, но не все устраивают по тем или иным причинам.
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Основываясь на своем опыте работы с детьми, родителями и учителями, помогая им в
решении трудных ситуаций, я решил внести свой вклад в литературу о воспитании и поэтому
представляю эту книгу.

Хочу также предупредить читателя, предвосхищая некоторые его ожидания, что здесь вы
не найдете примеры, помогающие перевоспитать именно вашего ребенка. С этой целью, навер-
ное, стоит обратиться лично к специалисту (социальному педагогу, детскому психологу или
психотерапевту), который сможет провести диагностику, собрать историю жизни и развития
ребенка, побеседовать совместно с родителями и ребенком, чтобы оценить условия, в которых
растет малыш, дать конкретные рекомендации или предложить иные способы решения про-
блем.

Эта книга не является универсальным пособием и не может быть полезна всем роди-
телям на сто процентов в качестве руководства к действию, потому что у каждого человека
имеется свой жизненный опыт, свой «фильтр» мировосприятия. Но надеюсь, что, ознакомив-
шись с ней, каждый читатель сможет пополнить свой багаж педагогических и психологических
знаний, сделать важные выводы, которые обязательно помогут при столкновении с трудными
ситуациями, в процессе воспитания ребенка и при общении с ним.

Желаю успехов.
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Что такое семейная педагогика, воспитание и обучение

 
 

Немного истории
 

Об обучении и воспитании в первобытном обществе нам известно не так много, как
хотелось бы. Узнавать о том, что же происходило в жизни наших предков, мы можем, лишь
опираясь на найденные артефакты при раскопках (места обитания, могилы, следы и т. д.) и
единичные, редкие документы (папирусы, наскальные рисунки). Но существуют также вполне
научные артефакты, среди которых есть образцы письменности, документы, а также домовые
и метрические книги.

Скорее всего, наши далекие предки, подчиняясь законам выживания, обучали детей
тому, что знали сами. А это, как мы понимаем, совсем немногое: спасаться от диких зверей
и других опасностей, искать убежище и трудиться для добывания пропитания, растить потом-
ство. То есть жизнь детей никак не отделялась от жизни взрослых и была подчинена тем же
законам, тем же обстоятельствам.

Особый тип мышления первобытного человека, называемый мистическим, способство-
вал появлению особых ритуалов, обрядов, необходимых, по мнению наших предков, для пере-
хода из одного состояния в другое. Так, например, обязательный обряд инициации существо-
вал для перехода из детства во взрослую жизнь.

Маловероятно, что к ценности жизни ребенка было особое отношение. Это приобретение
гораздо более позднего периода развития общества. Известно, что в древней науке очень долго
и ошибочно считалось, что ребенок – это лишь уменьшенная копия взрослого человека.

В древнем дохристианском мире считалось, что к 10–12 годам ребенок уже приобретал
все необходимые знания и умения (коих было не так уж много), а к своему 13-летию считался
совсем взрослым, если, конечно, он смог дожить до этого возраста, избежав серьезных болез-
ней, травм и т. д.

Когда взрослый видит перед собой ребенка, без понимания того как функционирует его
организм, как происходит его рост и развитие, то вполне естественно, что у него может воз-
никнуть ложное ощущение, что «ребенок – это маленький я». На самом деле это совсем не так.

В современном мире приобщение ребенка к общественным нормам и правилам
поведения, процесс его «вхождения» в жизнь общества называется социализацией.

Она необходима каждому ребенку на первых этапах взросления, чтобы он
усвоил все модели поведения, принятые в той культуре, в которой он растет и вос-
питывается.

Постепенно процесс воспитания в первобытных обществах был упорядочен и более орга-
низован из-за необходимости в передаче опыта и традиций от поколения к поколению.

В первобытном обществе основными видами деятельности были земледелие и охота.
Однако именно эта деятельность, вероятно, и могла послужить толчком к появлению и разде-
лению общин на специализации. Община охотников занималась охотой, и им, конечно, нужно
было научить подрастающих детей тому, что взрослый знал и умел сам.

Так возникла первая проблема семейного воспитания – передать собственные знания и
умения своим детям. Эта проблема существует и поныне. Как известно, нельзя вложить свой
опыт в чужую голову, но можно показать, как делать, а затем дать попробовать человеку совер-
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шить определенные действия самостоятельно, чтобы он получил результат и приобрел соб-
ственный опыт.

Одними из первых документов, сохранившихся до наших дней, в которых уделяется вни-
мание вопросам семейного воспитания и обучения детей, были «Законы» царя Вавилона Хам-
мурапи (примерно 1800–1750 гг. до н. э.), а также «Книга Притч Соломоновых» – иудейского
царя (960–930 гг. до н. э.). Они представляли собой свод правил и законов о семейном воспи-
тании и обучении детей, передаваемых им по наследству.

Нельзя вложить свой опыт в чужую голову, но можно показать, как делать,
а затем дать попробовать человеку совершить определенные действия самостоя-
тельно, чтобы он получил результат и приобрел собственный опыт.

 
Истоки организации воспитания

 
Превращение воспитания и обучения в организованный процесс началось в восточных

цивилизациях. Древний Восток представлял собой благодатную почву для развития интеллек-
туальных способностей человека, так как именно здесь началось разложение первобытного
общества и его переход к феодальному строю – возникла семья.

Появление семейных отношений привело к необходимости по-новому обучать и воспи-
тывать детей. Тем не менее происходило это в пределах семейного круга. Ведь, как известно,
начинается воспитание в семье.

В Древнем Китае особенность воспитания заключалась том, что формирование ценно-
стей в семье отталкивалось от ценностей общества. Таким образом, именно общество задавало
направление обучения ребенка.

Возникновение письменности заложило основы появления и развития школы – места, в
котором ученикам давались новые знания и умения. Ученые, создавшие письменность, упро-
стили способы обучения детей грамоте, это способствовало появлению новой профессии –
педагога. Именно с этого началось становление педагогики как системы научного знания.

Параллельно с этим происходили изменения во всех сферах жизни общества: земледе-
лии, строительстве, законодательстве, развитии различных ремесел и торговли, а также меня-
лись условия труда, открывались учебные заведения, как государственные, так и частные. В
школы стремились попасть не только дети из высших слоев населения, но также дети ремес-
ленников и торговцев.

Ученые, создавшие письменность, упростили способы обучения детей грамоте,
это способствовало появлению новой профессии – педагога.

Семейное (домашнее) воспитание оставалось наиболее доступным для всех слоев насе-
ления во все времена, хотя оно и несет отпечаток того уровня образования, который имеется
у родителей. Именно поэтому родителям важно задумываться над тем, каков их собственный
уровень (образования, воспитания, умений), перед тем как ставить какие-либо требования
перед ребенком.

Свое название педагогика (от греческих слов παιδί – «дитя», «ребенок», οδηγεί – «сопро-
вождать») получила от рабов-воспитателей. Педагог – дословно «сопровождающий или веду-
щий ребенка», именно так в Древней Греции называли раба, который сопровождал ребенка в
школу, а также помогал ему в выполнении заданий, находясь все время рядом, присматривая
и заботясь о нем.

Несомненно, такому рабу родители ребенка должны были полностью доверять. Чаще
всего это были рабы-иностранцы, хорошо освоившие греческий язык, чаще – пожилые муж-
чины или женщины. В хозяйстве для тяжелой работы они не годились, но зато могли помочь
в заботе и присмотре за ребенком. Постепенно эта обязанность стала считаться престижной
и на это место хотели попасть многие рабы, предпочитая заботу о малыше тяжелому физиче-
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скому труду. Из желающих велся тщательный отбор, допускались только самые ответственные,
честные и образованные, некоторые даже становились друзьями ребенку, за которым присмат-
ривали. Сегодня использование рабского труда нам кажется отвратительным, но в те далекие
времена были совсем другие нравственные ориентиры, другие ценности и нормы морали.

Эллины (древние греки) очень заботились о том, чтобы их дети выросли образованными
людьми, чтобы они получили как можно больше свежих и практических знаний, которые при-
годились бы им в жизни. Поэтому и появилось название для человека, который следил за тем,
чтобы ребенок не увиливал от этого важного процесса. Педагогами становились как мужчины,
заботящиеся о старших детях, так и женщины, которым доверяли малышей.

 
Реалии современного мира

 
Современная жизнь ускоряется, если раньше человеку для обучения новой профессии

нужны были годы и можно было не торопиться, поскольку промышленность развивалась нето-
ропливо, то сегодня можно пройти множество курсов, но при выходе на работу часто выяс-
няется, что эти знания устарели и все нужно осваивать заново. Помните, как пришедшим на
работу после обучения старшие и опытные коллеги говорили новичкам: «А теперь забудьте
все, чему вас учили»?

В современных реалиях российского общества, пришедшего к новым социально-эконо-
мическим принципам, когда возникли новые культурные и нравственные ориентиры, перед
родителями встают новые задачи по обучению и воспитанию детей.

При переходе нашего государства с общественного на индивидуально-капиталистиче-
ский путь развития нельзя прививать детям коллективизм и его нормы, которые в Советском
Союзе являлись главным условием и принципом воспитания. Глупо и вредно отрицать этот
факт.

Сегодняшние дети растут в мире других возможностей, они больше ориентированы на
такую модель развития, как индивидуализм. При индивидуализме одно из требований обще-
ства – ставить собственные цели чуть выше общественных. Но, несомненно, функционируя в
обществе, каждый гражданин обязан соблюдать закон и не нарушать права и свободы других
людей.

Наша страна развивается, и ее гражданам необходимо уметь приспособиться, адаптиро-
ваться к новым условиям. Это и не плохо и не хорошо – это данность. И тот, кто лучше адап-
тируется к новым условиям, легче справится с любыми возникающими трудностями.

Так как же нам сегодня воспитывать наших детей? Чему их обучать? Какие идеалы фор-
мировать? Что будет необходимо им в ближайшее время? Эти и подобные вопросы так или
иначе волнуют всех родителей и педагогов. С ними они обращаются за помощью к специали-
стам, просят разъяснения. Попробуем разобраться в этом подробнее.

 
Искусство воспитания

 
Чтобы понимать, что есть что в современном образовании, необходимо в первую очередь

раскрыть такие понятия, как: «воспитание», «семья», «обучение» и «педагогика». Каждое из
них имеет свою цель, свои особенности и задачи, каждое является самостоятельным процес-
сом.

Считается, что воспитание в широком смысле – это передача опыта от старших к млад-
шим. А в узком – это целенаправленное воздействие на личность с целью формирования опре-
деленных ценностей и взглядов.

Также воспитание определяют как «процесс целенаправленного формирования лично-
сти, специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитате-
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лей и воспитанников, ориентированное на достижение цели воспитания» [22]. То есть это про-
цесс, имеющий какие-то задачи, чтобы в итоге получить определенный результат.

Под воспитанием разные исследователи в разные времена понимали что-то свое, так,
Иван Петрович Павлов – знаменитый академик, лауреат Нобелевской премии по медицине и
физиологии – считал, что в процессе воспитания происходит сохранение исторической памяти
популяции. То есть воспитание бывает не только у людей, а у всех живых существ на планете.

Замечательный немецкий педагог Адольф Дистервег [7] в своих трудах, посвященных
педагогике и воспитанию, писал:

«Обучай природосообразно!» Обучение должно быть согласовано с человече-
ской природой и законами ее развития. Это главный, высший закон всякого обуче-
ния.

«Обучай культуросообразно!» В воспитании необходимо принимать во внима-
ние условия места и времени, в которых родился человек или предстоит ему жить,
одним словом – всю современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле
слова, в особенности культуру страны, являющейся родиной ученика.

Первым о необходимости изучать психологические аспекты воспитания высказался
французский врач, философ и социальный психолог Густав Лебон в своей книге «Психология
воспитания», изданной в 1902 году.

Ученый считал, что все люди отличаются друг от друга вследствие их «душевного строя и
законов наследственности» [30], но в каждом человеке можно развить самые лучшие качества
посредством воспитания. Под воспитанием он понимал искусство, которое способно переве-
сти сознательное знание в бессознательное. Другими словами, сделать навыки и умения авто-
матическими, то есть выполняемыми без дополнительного контроля и усилий человеческого
сознания.

Воспитание в широком смысле – это передача опыта от старших к младшим.
А в узком – это целенаправленное воздействие на личность с целью формирования
определенных ценностей и взглядов.

Современная педагогика рассматривает воспитание как организованный процесс, осу-
ществляемый в учебных заведениях с целью формирования у учеников определенных качеств
личности. В нашем фокусе внимания находится конкретно семейное воспитание, поэтому рас-
смотрим это понятие чуть более подробно.

 
Задачи семейного воспитания

 
Воспитание в каждой семье индивидуально, так как зависит от опыта и знаний родите-

лей, более того, каждый из родителей воспитывает своего ребенка по-своему, применяя соб-
ственные знания и умения для получения определенного результата. Как показывает практика,
наиболее эффективно такое воспитание, которое опирается на научные представления о раз-
витии ребенка, а также на психологические и педагогические особенности функционирования
детского организма и психики. И кроме того, формирует у ребенка те ценности и нормы пове-
дения, которые приняты в обществе.

Семейное воспитание – это процесс формирования личностной позиции ребенка
через знакомство с семейными традициями, общей культурой и личным опытом
родителей. Таким образом, семья выполняет воспитательную функцию в обществе,
а взрослые (родители, лица, их замещающие) транслируют младшему поколению в
первую очередь отношение к разным аспектам жизни, на основе которого будут в



С.  Н.  Савинков.  «Семейное воспитание и развитие личности ребенка»

14

дальнейшем формироваться знания, умения и навыки. Проще говоря,  воспитание –
это и есть передача своего отношения [32].

Таким образом, главная и основная воспитательная задача родителей – передавать свое
отношение детям. Свое субъективное (сугубо личное) отношение к самому себе и окружаю-
щим людям, а также к различным сферам жизни, например, чтению, спорту, искусству, при-
роде, религии, музыке, науке и т. д. Это единственное и самое важное, что родители могут
дать своему ребенку, если не станут подменять родительскую роль на другую, например роль
учителя или надсмотрщика, или контролера и т. д. Почему так не должно происходить, мы
разберем чуть позже.

Родительское отношение – это особый опыт общения, благодаря которому ребенок полу-
чает возможность приобщиться к атмосфере своей семьи, получить представление о самом
себе, об устройстве и функционировании мира, сформировать личностные качества и навыки
взаимодействия с окружающими.

Передача жизненного опыта происходит в процессе семейного воспитания, при помощи
особенного стиля, которого придерживаются оба родителя. Так происходит процесс воспита-
ния в семье.

 
Процесс обучения

 
Родители не могут и не обязаны обучать своего ребенка, так как не являются квалифи-

цированными педагогами – эта задача профессионального учителя. Его функции, права и обя-
занности прописаны в Законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и других юридических документах. При этом и родительские функции также
закреплены законодательством РФ («Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995
№ 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017, с изм. от 20.06.2018) [32].

Чтобы функции учителей и родителей не смешивались, каждый из них должен не мешать
друг другу, делать свое дело. Родители не обязаны учить, а учитель не обязан воспитывать.
Они могут это делать, но не обязаны.

Я сознательно делаю акцент на обязанностях, потому что никто не может запретить роди-
телям учить, а учителю, соответственно, воспитывать. Это дело исключительно добровольное,
и если родитель или учитель берет на себя чуть больше ответственности, чем может, и при
этом успешно справляются, то честь ему и хвала. Но, к сожалению, реальность такова, что на
практике такое смешение часто приводит к различным трудностям.

Родители не обязаны учить, а учитель не обязан воспитывать. Они могут это
делать, но не обязаны.

Например, однажды ко мне пришли родители и пожаловались, что школьный учитель
требует, чтобы они сами занимались дополнительным обучением своего ребенка, мотивируя
это тем, что ребенок совсем не хочет учиться. По сути, учитель, заявляя такое, расписался в
собственной некомпетентности.

Обучать – это должностная обязанность не родителей, а учителя, который подписывает
трудовой договор с учреждением на выполнение обучающей деятельности, а также законода-
тельных актов, в которых четко расписаны его профессиональные компетенции.

Другой пример. Учитель физики обычной средней школы, видя на занятиях отсутствие
интереса одного из учеников, взялся сам за воспитание ребенка. Он знал, что родители маль-
чика находятся в настоящий момент в процессе развода, поэтому сталкиваются с материаль-
ными трудностями, решают собственные психологические проблемы и совершенно «забро-
сили» своего сына. Учитель стал брать мальчика вместе с другими детьми на различные
научные выставки, посвященные его предмету, проводить занятия на природе, разъясняя раз-
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личные темы в естественной среде, даже поставил с детьми музыкальный обучающий спек-
такль по одной из учебных тем. В результате успеваемость ребенка резко повысилась, ему стал
близок этот предмет, а главное – понятен.

Меня часто спрашивают родители: «Могу ли я дать знания по литературе, если их не
имею?», «Могу ли я обучить математике, если сам не имею о ней никакого представления?»,
«Должен ли я осваивать физику заново, чтобы научить ребенка?»

В этих вопросах скрыт ответ: обучение не равно воспитанию. У родителей есть своя
задача – воспитательная. Воспитанием они формируют у ребенка только отношение. Отноше-
ние – это взаимодействие, при котором передается информация посредством не только пра-
вильно подобранных слов, но и другими доступными способами: жестами и телодвижениями,
особыми знаками и символами, участием в играх и забавах и т. д.

 
Воспитание личности

 
Издревле известно, что личностные качества человека формирует семья. Доверие и

страх, уверенность и робость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении – все
эти качества личность приобретает в первую очередь в семье. Семья, благодаря своей особой
атмосфере, наиболее полно охватывает личностное и эмоциональное развитие ребенка, остав-
ляя в памяти неизгладимые впечатления, способные влиять на поступки, мысли и чувства
человека в течение всей его жизни.

В современных семьях бывает различное отношение взрослых к ребенку и его роли в
семье, в зависимости от этого отношения ребенок формирует свое отношение к самому себе.
Например, роль помощника, когда ребенок помогает маме или бабушке по хозяйству, посильно
участвует в хозяйственной работе по дому или помогает отцу в его делах. Или, например, фор-
мирование противоположной помощнику роли, так называемого «немощного», когда ребенок
никак не участвует в помощи взрослым. И к той и к другой роли ребенка приводит отношение
родителей или других значимых для него взрослых (учителей, родных и близких).

Если взрослые постоянно пытаются во всем угождать ребенку, если они жалеют его (по
делу и без), лишают посильного труда, возможности проявлять самостоятельность, то ребенок
может вырасти с личностной позицией «немощного», то есть ничего не умеющего и не жела-
ющего знать. Ведь у него есть другая, более выгодная позиция.

Бывает и другая крайность, когда ребенка лишают любви и внимания, заботы и прояв-
ления своих чувств, и тогда он вырастает озлобленным и бесчувственным. Популярно выска-
зывание А. С. Макаренко, который говорил, что «люди, воспитанные без родительской ласки,
часто искалеченные люди».

Семья, благодаря своей особой атмосфере, наиболее полно охватывает лич-
ностное и эмоциональное развитие ребенка, оставляя в памяти неизгладимые впе-
чатления, способные влиять на поступки, мысли и чувства человека в течение всей
его жизни.

Под этими словами известный педагог, видимо, подразумевал, что любовь к ребенку
лежит в основе любого воспитания, любого обучения. Чтобы воспитывать, нужно любить и
уважать личность в каждом ученике, но любить не слепо, не фанатично. Только в этом случае
можно сформировать у него хорошее отношение к обучению. Своим поведением, своим при-
мером родители формируют у ребенка определенное отношение к жизни, а также к самому
себе и другим людям. Этот процесс и является воспитанием личности.

Личность – это индивид, обладающий особыми индивидуальными чертами и
качествами, адаптированный к жизни в обществе, к взаимодействию с другими (то
есть социализированный). При этом каждая личность всегда имеет свой особый



С.  Н.  Савинков.  «Семейное воспитание и развитие личности ребенка»

16

характер, темперамент, привычки, способности, предпочтения и т. д. Новорожден-
ный ребенок – это пока что индивид – единица общества, обладающая лишь базо-
выми, заложенными природой качествами и навыками.

Известны знаменитые слова профессора А. Г. Асмолова: «Индивидами рождаются, лич-
ность формируется, а индивидуальность отстаивается».

Индивидами люди только рождаются. Личность формируется постепенно, в результате
освоения социокультурного наследия общества, в котором человек живет. То есть в процессе
чтения сказок, прослушивания народных песен, участия в различных играх. А также благо-
даря особой чувствительности восприятия ребенок усваивает нормы и правила поведения, он
формирует собственное отношение к тому или иному делу, своим и чужим поступкам, к труду
и отдыху.

Это занимает несколько лет, но можно смело утверждать, что уже к трем-четырем годам
малыш является личностью, в полном смысле этого слова. К этому возрасту он достаточно
узнал, а самое главное – сформировал отношение к разным сферам жизни, что подтвержда-
ется последними исследованиями физиологов, антропологов и психологов, занимающихся дет-
ским развитием. Считается, что нормально развивающийся трехлетний ребенок осознает себя
в мире других людей, строит взаимоотношения на основе определенных моделей поведения,
закрепленных и принятых в его семье.

Индивидуальность – это более конкретные черты, качества, умения, способно-
сти, присущие только данному человеку.

Как правило, индивидуальный путь не всегда встречает понимание и поддержку окружа-
ющих, а значит, человек должен обладать качествами, которые помогут ему преодолевать труд-
ности, не сворачивать с выбранного пути под воздействием окружающих, быть адаптивным
и в то же время адекватным, уметь отстаивать свои убеждения и ценности. Обладая такими
качествами в зрелом возрасте, человек чувствует себя полноценным, он чаще бывает доволен
собой и своей жизнью.

 
Особенности семейного воспитания

 
Самой главной и основной задачей, стоящей сегодня перед семейным воспитанием, явля-

ется профилактика. Ведь исправлять последствия неприятного, но уже произошедшего собы-
тия гораздо сложнее (а порой невозможно), чем предупредить его возможное возникновение.

Если ребенок уже испытал какой-то негативный опыт, то изменить его сложнее (хотя в
некоторых случаях возможно). Таким образом, эффективная система воспитания – та, кото-
рая действует на опережение вероятных трудностей, то есть профилактически. А для этого у
ребенка должен быть пример перед глазами. Поэтому, чтобы воспитать внутреннюю позицию
– роль помощника у сына или дочери, – родители сами должны иметь внятную позицию и
подавать пример ее использования.

Передавая свой опыт ребенку, родитель так или иначе обучает его новым знаниям. Мно-
гие взрослые думают, что обучение заключается в том, чтобы просто сказать ребенку, как надо
делать и как не надо. Но на самом деле этого недостаточно. Я был свидетелем ситуации, когда
папа объяснял вред курения сыну, при этом держал сигарету и дымил как паровоз. Будут его
слова услышаны? Какой вывод сделает ребенок, увидев расхождение между словами и дей-
ствиями родителя?

Передавая свой опыт ребенку, родитель так или иначе обучает его новым зна-
ниям.
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Воспитание в семье затрагивает многие сферы жизни, например искусство, и тогда необ-
ходимо воспитание, чтобы сформировать у ребенка определенное отношение, которое в даль-
нейшем станет основой успешного обучения.

 
Роль эмоций в обучении

 
Как известно, успешному обучению способствуют не только количество и качество зна-

ний, преподаваемых учителем, но и отношение самого ученика к тому или иному предмету.
Если у ребенка негативное отношение к музыке или рисованию, то он столкнется с трудно-
стями в освоении учебного материала. И сколько ни будет объяснять ему учитель разницу
между подходами Прокофьева и Мусоргского, ученик не поймет, зачем ему это вообще нужно.

Психические процессы человека (память, мышление, воображение, внимание) тесно свя-
заны с эмоциями. Психологи и физиологи выяснили, что лучше запоминаются те события,
которые эмоционально окрашены, то есть связаны с какой-то определенной эмоцией. Если
эмоция позитивная, то и действие, с которым она связана, будет восприниматься человеком
как положительное, то есть вызывающее соответствующие ощущения. Если же эмоция отри-
цательная, то и действия (и даже некоторые предметы) будут восприниматься с негативным
окрасом.

Так, например, одна знакомая рассказывала мне, что не любит малиновое варенье. При
этом она сама не могла понять почему, ведь малина очень вкусная, и свежие ягоды она ест с
удовольствием, а вот варенье не может. Я попросил вспомнить, как давно она не может есть
малиновое варенье. Девушка сказала, что примерно с пяти-шести лет. Я спросил, что важного
произошло в ее жизни в тот период. И она, немного помолчав, рассказала, что в тот год умерла
ее любимая бабушка, к которой девочка была очень привязана и с которой была близка. Она
смогла вспомнить, что новость о смерти бабушки она услышала сидя на кухне, в тот момент,
когда ела хлеб с маслом, на который намазала малиновое варенье.

В основе любого знания, как мы уже выяснили, лежит наше субъективное отношение.
Если нам нравится какое-то дело, то мы в нем будем гораздо успешнее, чем в нелюбимом. Так,
например, профессиональный учитель, увидев перед собой неуспешного ученика, примется не
за его обучение, а за его воспитание. Другими словами, он начнет заново воспитывать положи-
тельное отношение ученика к своему предмету (например, к музыке или математике). Именно
поэтому можно утверждать, что воспитание является основой обучения. Обучение без пред-
варительного воспитания ребенка не может стать успешным.

В семье гениального ученого, физика Петра Леонидовича Капицы выросли два сына,
тоже ученых – Сергей Петрович (физик) и Андрей Петрович (географ), оба заслуженные про-
фессоры, ученые с большой буквы. Сергей Петрович Капица рассказывал, что физиком он стал
именно под влиянием отца, который с интересом рассказывал детям о науке и брал их с собой
в лабораторию, где проводил исследования.
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Известно также множество семейных историй, когда дети выбирают профессии родите-
лей, потому что те смогли привить особое отношение к своему любимому делу. Среди выдаю-
щихся актеров, ученых, политиков, врачей, бизнесменов и людей других профессий есть много
людей, чьи родители были привержены своей деятельности, и к сожалению, даже той, которая
противозаконна. Так, например, известно, что отец и мать гангста-рэпера, исполнителя песен
Тупака Шакура были осуждены более ста раз по разным статьям. Их сын пошел той же дорогой.

Должны ли родители воспитывать ребенка? Могут ли они отказаться от этой обязанно-
сти? Такие вопросы иногда задают мне родители, приходя самостоятельно или с детьми на
консультацию.

Особенность семейного воспитания заключается в том, что оно происходит
незаметно, минуя контроль нашего сознания, и ценности, переданные от родителей,
так или иначе усваиваются ребенком.

Семейное воспитание начинается вместе с вхождением ребенка в семью (при рождении
или при усыновлении). Современная система семейного воспитания в нашей стране постро-
ена так, что родители, конечно, при наличии уважительных причин, могут отказаться от вос-
питания ребенка. Тогда государство, как защитник интересов своих граждан, берет на себя
обязательство по воспитанию и обучению маленького гражданина (предоставив это дело соот-
ветствующему специалисту или родственнику ребенка). К сожалению, приходится констати-
ровать, что современная государственная система опеки и воспитания детей, оставшихся сиро-
тами, в нашей стране оставляет желать лучшего.

Особенность семейного воспитания заключается в том, что оно происходит незаметно,
минуя контроль нашего сознания, и ценности, переданные от родителей, так или иначе усва-
иваются ребенком.

Если обучение обращено к познавательным процессам человека, таким как память, мыш-
ление, воображение, восприятие и речь, то воспитание – это процесс, скорее, эмоциональный.
Оно идет в обход логики, иногда нарушая все ее законы. Воспитание строится на эмоциях,
которые родители выражают в той или иной ситуации, а ребенок, в силу своих возрастных осо-
бенностей, легко усваивает. Именно поэтому воспитание – процесс творческий и очень инди-
видуальный, он зависит от множества условий, которые крайне сложно предугадать или пред-
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сказать. Однако если взрослый человек способен к осознанию своих эмоций, так или иначе
может менять к ним свое отношение, в конце концов, просто игнорировать, то ребенок живет
в мире эмоций, они управляют его поведением. Это происходит вследствие незрелой нервной
системы и отсутствия произвольности психических процессов, то есть ребенок не способен
управлять своими желаниями и поведением. Это умение ему еще только предстоит освоить.

Эмоции – это психический процесс, мотивирующий и регулирующий наши дей-
ствия, выражающийся в нашем сознании в виде какого-то переживания. Можно ска-
зать, что эмоции – это энергия, внутренняя энергия человека, ведь именно она тол-
кает нас на те или иные поступки.



С.  Н.  Савинков.  «Семейное воспитание и развитие личности ребенка»

20

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/s-n-savinkov/semeynoe-vospitanie-i-razvitie-lichnosti-rebenka/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Предисловие
	Что такое семейная педагогика, воспитание и обучение
	Конец ознакомительного фрагмента.

