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кое «воспитательный потенциал семьи?» 
По мнению В.Н. Гурова, воспитательный потенциал семьи состоит из таких ком-

понентов:
● биологического (наследственное состояние психики индивида);
● психологического (тип семьи, выполнение ролевых функций членами семьи,

тип взаимоотношений в семье, наличие или отсутствие педагогических способностей
у родителей и уровень их интеллектуального развития);

● экономического (уровень дохода в семье, наличие жилья и др.);
● социального (принадлежность семьи к определённой этнической группе, соци-

альный статус, образование родителей, их профессия и занимаемая должность, куль-
турный и духовный уровень развития)1.

Таким образом, воспитательный (педагогический) потенциал семьи — это «осо-
бенности семьи, которые определяют её воспитательные предпосылки и могут в боль-
шей или меньшей степени обеспечить успешное развитие и воспитание ребёнка»2. 

Исходя из этого определения условно можно выделить 2 группы семей:
● семьи с высоким воспитательным потенциалом, в которых родительство

является базовой ценностью, присутствует безусловное принятие ребёнка как личнос-
ти и позитивное отношение ребёнка к отцу, матери и родителям как семейной чете.
Такие семьи характеризуются целостностью структуры семейных взаимоотношений
и упорядоченным социально-ролевым взаимодействием, социально-желаемым поведе-
нием родителей и детей;

● семьи с низким воспитательным потенциалом, в которых родительство
не является базовой ценностью. В таких семьях нарушены родительско-детские взаи-
моотношения, связи с социумом, искажена воспитательная структура, следствием чего
становится детская безнадзорность и беспризорность, социальное сиротство, девиант-
но-делинквентное поведение и дезадаптация детей и подростков.

Понимая, что такое воспитательный потенциал семьи, можно определить и пути
его повышения. Для этого мы разработали программу социально-психолого-педагоги-
ческого сопровождения семьи, которая состоит из двух блоков:

● первый блок включает работу учителя начальных классов с детьми по пособи-
ям Е.Н. Жарковой и Н.Г. Калашниковой, Л.С. Колмогоровой, В.И. Максаковой, в ко-
торых отражены отдельные аспекты гармонизации родительско-детских взаимоотно-
шений. Темы занятий: «Кто я?», «Наша семья», «Мои обязанности в семье и как я их
выполняю», «Самые яркие события в жизни нашей семьи» и др.;
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Одна из приоритетных задач программы развития и воспитания детей и учащейся мо-
лодёжи, которая принята в Алтайском крае на 2006–2010 годы, — укрепление взаи-
модействия семьи и образовательного учреждения. Основой такого взаимодействия,
на наш взгляд, является помощь семье в решении проблем воспитания детей. Эта за-
дача напрямую связана с повышением воспитательного потенциала семьи. Что же та-
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● второй блок направлен на повы-
шение социально-психолого-педагогичес-
кой компетентности родителей в сфере
гармонизации родительско-детских взаи-
моотношений. В рамках этого блока учи-
телю начальных классов важно опреде-
лить границы собственной профессио-
нальной компетености и понимать, когда
необходимо взаимодействие со специали-
стами социально-психолого-педагогичес-
кой службы школы. Темы занятий: «Что
я знаю о воспитании своего ребёнка?»,
«Что я знаю о своём ребёнке?» и др.
Этот блок предполагает также проведе-
ние занятий с педагогическим коллекти-
вом по таким темам: «Социальная и пе-
дагогическая помощь и поддержка ребён-
ка в образовательном процессе»,
«Неблагополучная семья: какая она?»,
«Типы семейного воспитания и педагоги-
ческая поддержка родителей». 

Для примера приведём одно из ро-
дительских собраний, проведённых в на-
чальной школе в рамках опытно-экспе-
риментальной работы на базе Тальмен-
ского района.

Тема: «Что я знаю о воспитании
своего ребёнка?».

Цель: повышение психолого-педа-
гогической компетентности родителей,
раскрытие влияния типа воспитания
на личностное развитие ребёнка.

Оборудование: детские анкеты,
тест для родителей, раздаточный
материал «Родителям о семейном вос-
питании», подборка педагогических
ситуаций.

Форма проведения: практикум
с элементами тренинга.

Подготовительный этап включает
в себя работу детей по теме «Моя семья».

Основное содержание:
1. Оргмомент. Приветствие.
2. Работа с высказываниями о детях
и семье.
3. Тест для родителей «Какой я роди-
тель?».
4. Анализ анкет учащихся по теме 
«Моя семья».
5. Родители работают в группах над пе-
дагогическими ситуациями, предложен-
ными ведущим.
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¹ Ñèòóàöèÿ Ñïîñîá ððåøåíèÿ

1 Ðåá¸íêó ìîæíî ñêàçàòü: 

à) «Çíàÿ òåáÿ, ÿ áûë óâåðåí, ÷òî òû âñ¸ ñäåëàåøü õî-

ðîøî» è

á) «Çíàÿ òåáÿ è òâîè ñïîñîáíîñòè, ÿ äóìàþ, òû ñìîã

áû ýòî ñäåëàòü ëó÷øå». 

Êàêîå âûñêàçûâàíèå ïðåäïî÷òèòåëüíåå?

Ïåðâîå îáðàùåíèå îáåñïå÷èâàåò ðåá¸íêó ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîä-

äåðæêó, âòîðîå — âûðàæàåò ðàçî÷àðîâàíèå.

Äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íîê íóæäàåòñÿ â ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîä-

äåðæêå, ïîýòîìó ñëåäóåò îïèðàòüñÿ íà åãî ñèëüíûå ñòîðîíû; ïîìîãàòü

ðàçáèâàòü áîëüøèå çàäàíèÿ íà ìàëåíüêèå ÷àñòè, ñ êîòîðûìè îí ìî-

æåò ñïðàâèòüñÿ; ñîçäàâàòü ñèòóàöèè ãàðàíòèðîâàííîãî óñïåõà; äåìîí-

ñòðèðîâàòü îïòèìèçì.

Îêàçàòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó ìîæíî ïîëîæèòåëüíîé îöåí-

êîé, íàïðèìåð, ñëîâàìè «êðàñèâî», «àêêóðàòíî»; ß-âûñêàçûâàíèåì;

òàêòèëüíûì êîíòàêòîì; ìèìèêîé, æåñòîì

2 Â øêîëå âî âçàèìîäåéñòâèè ñî ñâåðñòíèêàìè ðåá¸íîê

ìîæåò çàíèìàòü ðàçëè÷íûå ïîçèöèè: áûòü â öåíòðå âíè-

ìàíèÿ; îáùàòüñÿ ñî ìíîãèìè ñâåðñòíèêàìè; îáùàòüñÿ

èçáèðàòåëüíî; äåðæàòüñÿ â ñòîðîíå; âûñêàçûâàòü âðàæ-

äåáíîñòü, âûèñêèâàÿ ó äðóãèõ îøèáêè è íåäîñòàòêè.

×òî ïîáóæäàåò ðåá¸íêà ê âûáîðó òîé èëè èíîé

ïîçèöèè?

Êàê âëèÿåò íà ýòîò âûáîð âîñïèòàíèå â ñåìüå?

Âûáîð âàðèàíòà ïîâåäåíèÿ ñâÿçàí ñ óñòàíîâêàìè ñåìüè, å¸ íîðìà-

ìè, ñòèëåì ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ.

Ïðè ýãîöåíòðè÷íîì òèïå âîñïèòàíèÿ ðåá¸íîê áóäåò ñòàðàòüñÿ áûòü

â öåíòðå âíèìàíèÿ. Äåòè â ñåìüå, ãäå îáùåíèå ñâåäåíî ê ìèíèìóìó,

êàê ïðàâèëî, çàñòåí÷èâû, ïîýòîìó äåðæàòñÿ â ñòîðîíå

3 Ñàøà — ìàëü÷èê ñòàðàòåëüíûé, íî âñ¸ äåëàåò êðàé-

íå ìåäëåííî. Îòåö ïðÿìî ãîâîðèò: «Ñàøêà, òû ðåçèí-

ùèê». Òåïåðü åãî âñå ðåáÿòà â êëàññå òàê çîâóò.

Ó ìàìû ÷àñòî ñäàþò íåðâû, îíà íà÷èíàåò êðè÷àòü

èëè ïûòàåòñÿ  âñ¸ ñäåëàòü çà íåãî

Íåîáõîäèìî: ÷åðåäîâàòü ýìîöèîíàëüíî ïîëîæèòåëüíûå è ýìîöèî-

íàëüíî îòðèöàòåëüíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè; ïîäîáðàòü â ñåìüå òàêóþ

ñèñòåìó ëè÷íîñòíî çíà÷èìûõ âîçíàãðàæäåíèé äëÿ ðåá¸íêà, êîòîðûå

ìîãóò ñòèìóëèðîâàòü åãî; ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó ïñèõîëîãà ïî âî-

ïðîñó òåìïåðàìåíòà ðåá¸íêà (äëÿ ôëåãìàòèêà — ýòî íîðìàëüíîå

ñîñòîÿíèå, äëÿ õîëåðèêà íîðìà — ÷ðåçìåðíàÿ ïîäâèæíîñòü); èçáå-

ãàòü îêðèêîâ, íàêàçàíèé, íîòàöèé ïî îòíîøåíèþ ê ðåá¸íêó, òàê êàê

ýòî òîëüêî óñóãóáèò íàïðÿæ¸ííûå îòíîøåíèÿ â ñåìüå
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Мы убедились, что в результате сов-
местной работы классного руководителя,
социального педагога и педагога-психо-
лога возрос интерес родителей к пробле-
мам детей. Родители стали консультиро-
ваться со специалистами по разным во-
просам (например, как помочь ребёнку
преодолеть страх: как выстраивать отно-
шения с сыном, дочерью, если в семье
появился ещё один ребёнок? и др.).

Òèïû âîñïèòàíèÿ ðåá¸íêà â ñåìüå

Воспитание по типу «неприятия»

Неприятие может быть: первичным, воз-
никающим в ситуациях, когда рождение

ребёнка было нежелательным (незапла-
нированная беременность, беременность
во время развода, хотели «пожить для се-
бя» и т.п.); вторичным, возникающим
в первые месяцы жизни младенца (оно
неосознанное). Причины здесь могут
быть такие: рождение ребёнка не того
пола, который был желателен; физичес-
кий недостаток у ребёнка, умственное от-
ставание, генетический дефект; развод —
особенно, если ребёнок очень похож на
бывшего супруга; ребёнок мешает устро-
ить личную жизнь одинокой матери.

Воспитание здесь подменяется жё-
стким контролем и суровыми санкциями.
Родители сами навешивают ярлыки
на ребёнка: «безрукий», «рохля»,

4 Äâå ìàìû âñòðå÷àþò äåòåé èç øêîëû. Ïåðâàÿ ãîâîðèò

ñâîåìó ðåá¸íêó: «×òî òû ñåãîäíÿ ïîëó÷èë â øêîëå?»,

âòîðàÿ: «×òî èíòåðåñíîãî ñåãîäíÿ áûëî ó âàñ?» Êàê

âëèÿåò íà ðåá¸íêà êàæäàÿ ôðàçà? 

Âòîðàÿ ôðàçà ïîçâîëÿåò ðåá¸íêó ðàññêàçàòü íå òîëüêî î ñâîèõ äî-

ñòèæåíèÿõ, íî è íåóäà÷àõ. Ïðè ýòîì ðåá¸íîê ïîíèìàåò, ÷òî ìàìà

åãî ëþáèò, ïðèíèìàåò òàêèì, êàêîé îí åñòü, è ãîòîâà îêàçàòü åìó

ïîääåðæêó  â ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé.

Ïåðâàÿ ôðàçà ãîâîðèò î òîì, ÷òî äëÿ ðîäèòåëÿ âàæíà ïðåæäå âñåãî

îòìåòêà, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ðåá¸íêó ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó

â ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé

5 Ðîäèòåëè çà êàæäóþ õîðîøóþ îöåíêó äàþò ðåá¸íêó

äåíüãè íà êàðìàííûå ðàñõîäû. Îäíàæäû ðåá¸íîê ïîëó-

÷èë «3» çà êîíòðîëüíóþ ðàáîòó, áûë æ¸ñòêî íàêàçàí.

×åì îïàñíà òàêàÿ ñèòóàöèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè?

Ìàòåðèàëüíîå ïîîùðåíèå äîñòèæåíèé ðåá¸íêà ôîðìèðóåò ïîòðå-

áèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ó÷¸áå, ò.å. ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü, êàê âåäó-

ùèé âèä äåÿòåëüíîñòè ìëàäøåãî øêîëüíèêà, ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåãî

ôîðìàëüíîé îáÿçàííîñòüþ. Åãî ñòðåìëåíèå ïîëó÷àòü òîëüêî ïîëî-

æèòåëüíûå îòìåòêè  ìîæåò ïðèâåñòè ê ìåõàíè÷åñêîìó çàó÷èâàíèþ

ìàòåðèàëà. Ýòî îòðàæàåòñÿ â öåëîì íà ëè÷íîñòíîì ðàçâèòèè ðå-

á¸íêà. Êðîìå òîãî, ó ðåá¸íêà ôîðìèðóåòñÿ ÷óâñòâî ïîâûøåííîé

ìîðàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, ÷òî â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòàì ñ ðîäèòåëÿìè, ïåäàãîãàìè, ñâåðñòíèêàìè

6 Ìàìà Ìèòè (6 ëåò), ÷òîáû ðàçâèòü îáùèòåëüíîñòü,

ïîçíàêîìèëà åãî ñ Ïåòåé (8 ëåò)

Ìàìà ïîñòóïèëà ïðàâèëüíî. Ñòàðøèé ðåá¸íîê áóäåò äîìèíèðîâàòü

âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ìëàäøèì. Ñëåäóþùèì ýòàïîì â ðàçâèòèè

îáùèòåëüíîñòè Ìèòè äîëæíî ñòàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ìëàäøèìè, òàê

êàê â ýòîì ñëó÷àå îí îñâîèò ðîëü âåäóùåãî. Òàêèì îáðàçîì, â îá-

ùåíèè ñî ñâåðñòíèêàìè îí íàó÷èòñÿ óñòàíàâëèâàòü êîíòàêò, íàõî-

äèòü ïðàâèëüíîå ñîîòíîøåíèå ïîä÷èíåíèÿ è ðóêîâîäñòâà

7 Ñàøà ïîñòîÿííî â êëàññå  èãðàåò ðîëü «íåóñïåâàþ-

ùåãî». Íóæíî ëè ðîäèòåëÿì àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå

ðåá¸íêà íà äàííîé ñèòóàöèè? Êàê ìîãóò ïîìî÷ü ðî-

äèòåëè ðåá¸íêó?

Ðîäèòåëÿì íóæíî íàïðàâèòü óñèëèÿ íà èçìåíåíèå ñòàòóñà ðåá¸íêà.

Äëÿ ýòîãî ðîäèòåëÿì è ïåäàãîãó íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü îáùóþ

ñòðàòåãèþ ïîâûøåíèÿ ñàìîîöåíêè ðåá¸íêà, âêëþ÷àÿ åãî â òå âèäû

äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðûõ îí áóäåò óñïåøåí

8 Ìàìà Âèòè ãîâîðèò, ÷òî å¸ ñûí (9 ëåò) ïîñòîÿííî ãðó-

áèò ðîäíûì, õîòÿ â ñåìüå ýòî íå ïðèíÿòî. ×òî åé

ìîæíî ïîñîâåòîâàòü?

Îãðàíè÷èòü ïðîñìîòð òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì, îñîáåííî äåòñêèõ

ñåðèàëîâ, â êîòîðûõ åñòü ñöåíû íàñèëèÿ, íåêîððåêòíûõ âçàèìîîòíî-

øåíèé; ïîñòàðàòüñÿ èçó÷èòü êðóã îáùåíèÿ ðåá¸íêà âíå ñåìüè è èñ-

êëþ÷èòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà íåãî îêðóæàþùèõ

9 Ìàìà ïîñòîÿííî ñðàâíèâàåò ìëàäøåãî è ñòàðøåãî

ñûíà ìåæäó ñîáîé. Ïðè÷¸ì ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ìëàä-

øèé ïîñòîÿííî ïðîèãðûâàåò ñòàðøåìó.

Äàéòå ïñèõîëîãè÷åñêóþ îöåíêó äåéñòâèÿì ìàìû. Êàê

ýòî âëèÿåò íà ôîðìèðîâàíèå ñàìîîöåíêè ó äåòåé?

Ìàìà äîëæíà ñðàâíèâàòü äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêà ñ åãî ñîáñòâåííûìè,

íî â÷åðàøíèìè.

Ó ìëàäøåãî ñûíà ïðè òàêîé ïîçèöèè ìàòåðè ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ

çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà, ðåá¸íîê ñòàíåò çàìêíóòûì èëè òðåâîæíûì
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«балбес» и т.п. Такого ребёнка часто
кладут в больницу, чтобы он окреп. Ре-
бёнок это воспринимает однозначно: па-
па и мама мной недовольны. Как прави-
ло, ребёнок растёт с различными невро-
зами и страхами.

Неприятие — самый драматический
тип неправильного воспитания. Неблаго-
приятные последствия этого типа воспи-
тания такие:

● если ребёнка жёстко контролиру-
ют и сурово наказывают, то у него подав-
ляется доминирующий темперамент,
при истеричном отношении заостряется
агрессивность и эгоизм, что отражается
на формировании психики (фобии, невро-
зы) и характера; 

● не ощущая внимания к себе, ре-
бёнок становится равнодушным к другим
или истеричным, протестным, что в ко-
нечном итоге приводит к неприятию ре-
бёнком родителей, к появлению привыч-
ки делать всё вопреки советам и требо-
ваниям взрослых; либо ребёнок уходит
в себя, будет терпеть, и в итоге —
формируется тревожно-мнительный
характер.

● результатом родительского не-
приятия может стать и сверхнеуверен-
ность ребёнка в своих силах.

Воспитание по типу 
«сверхсоциализации»

Этот тип воспитания близок к непри-
ятию. Ребёнка хотят иметь не потому, что
в нём есть глубокая душевная потреб-
ность, а потому, что «дети должны быть
у всех». Ребёнка ждут, и после его появ-
ления родители стараются выполнить все
рекомендации, читают пособия по «иде-
альному» воспитанию, много с ним зани-
маются. У такого ребёнка всё строго рег-
ламентировано, всё делится на белое
и чёрное. С раннего детства культивиру-
ется педантизм и пунктуальность. «Надо»
у родителей гипертрофированно до аб-
сурда. Отметки в школе — самоцель:
вначале для родителей, затем — и для
ребёнка. «Сверхсоциальный» ребёнок

растёт педантом, он эмоционально сдер-
жан, как робот, так как его эмоции по-
давлялись с младенчества.

При сверхсоциальном воспитании
особенно подавляется темперамент
и наиболее жёстко — сангвинический;
в холерическом и флегматическом заос-
тряются элементы упорства, к цели,
трудолюбия, усиливаются инстинкты до-
минирования, перерастая в карьеризм,
а самосохранения — в эгоцентризм.
В итоге у сверхсоциализированного ре-
бёнка формируется сверхсоциальный
или тревожно мнительный характер,

приводящий к психосоматическим забо-
леваниям и неврозам в случае неудачи
или краха притязаний.

Тревожно-мнительное воспитание

Наблюдается в тех случаях, когда с рож-
дением ребёнка одновременно рождается
чрезмерная тревога за его здоровье
и благополучие. Это антипод неприятия.
Чрезмерная любовь гипертрофируется
в страх потерять ребёнка.

Данный тип воспитания наблюдает-
ся в семьях с единственным или поздним
ребёнком. При тревожно-мнительном
воспитании ребёнка не выпускают
из квартиры, так как «на улице злые лю-
ди». Ему несколько раз в день заглядыва-
ют в глаза и задают тревожные вопросы.
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Естественно, что ребёнок сам становится
тревожным, и начинает задавать вопро-
сы: «А я не заболею? А это не страшно?
А я не умру?»

В результате он излишне драмати-
зирует обыденные трудности, отношения
со сверстниками, школьную действи-
тельность. Ребёнок растёт инфантиль-
ным, несамостоятельным, нерешитель-
ным, мучительно неуверенным в своих
силах. Постоянное сдерживание, ограни-
чение его активности родителями, само-
ограничения приводят к подавлению
сангвинического и холерического темпе-
раментов, а во флегматическом — обо-
стряется осторожность, рассудочность,
инстинкт самосохранения. Эти дети
«боятся даже собственной тени», что
часто приводит к неврозам.

Эгоцентрическое воспитание

В этом случае ребёнку навязывается
представление о себе, как самодоста-
точной личности, сверхценности: он
вундеркинд, кумир семьи, «смысл жиз-
ни» и т.д. При этом интересы других
членов семьи игнорируются. Для этого
ребёнка нет ограничений, режима, дис-
циплины, понятия «нельзя», он агрес-
сивно воспринимает запреты и труднос-
ти. Такой ребёнок расторможен, неус-
тойчив. В результате у холерика
обостряется агрессивность, его упорст-
во трансформируется в упрямство, це-
леустремлённость в настырную требова-
тельность. У сангвиника быстрота
трансформируется в расторможенность,
острословие — в болтливость, подвиж-
ность — в суетливость, эмоциональ-
ность — в истеричность, уверен-
ность — в самоуверенность. У флегма-
тика медлительность перерастает
в пассивность, упорство — в упрямст-
во, целеустремлённость — в унылую
зависимость от поставленной когда-то
цели. У таких детей усилен инстинкт са-

мосохранения, подавлен альтруизм.
Они эгоистичны.

При первой же встрече со сверстни-
ками такой ребёнок терпит поражение.
Ведь дети не относятся к нему как к ку-
миру, его претензии вызывают или смех,
или получают жёсткий отпор. Такая ситу-
ация для ребёнка-эгоцентрика становит-
ся психологическим шоком.

В результате: холерик демонстриру-
ет те или иные формы протестного пове-
дения, сангвиник впадает в истерику,
флегматик — в тревожность и мнитель-
ность. Ребёнок, столкнувшийся с непри-
ятием со стороны сверстников, становит-
ся отвергнутым, хотя в семье он любим
до обожания.

Правила воспитания 
ребёнка в семье

● Уважайте личность ребёнка. Не допус-
кайте произвола в своих действиях.
● Формируйте адекватную самооценку.
Человек с низкой самооценкой постоянно
зависит от чужого мнения. С высокой —
не признаёт авторитетов, не считается
с мнением других.
● Приобщайте ребёнка к реальным де-
лам семьи. Требуйте выполнения посиль-
ных для него домашних обязанностей, по-
ручений.
● Развивайте силу воли ребёнка.
Научите его проявлять выносливость,
смелость, мужественность, терпение.
Учите прилагать усилия для достижения
цели.
● Учите ребёнка планировать, состав-
лять план действий. Большое и сложное
дело разбивать на ряд конкретных дейст-
вий.
● Научите его общаться с другими деть-
ми, людьми. Демонстрируйте оптималь-
ную модель родительского поведения.
● Формируйте у ребёнка нравственные ка-
чества: доброту, порядочность, сочувствие,
взаимопомощь, ответственность. НО


