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Каждая семья стремится воспитать своих детей достойными, хорошими 

людьми. Но всегда ли родители достигают желаемого, всегда ли их дети 

становятся такими, какими их хотели видеть в будущем? 

«Можно», «нельзя», «надо» - три первоначальных нравственных 

понятия, которые ребѐнок должен усвоить очень рано. На них опираются 

родительские требования. Разумная, справедливая, обоснованная и в меру 

взыскательная требовательность развивает ребѐнка нравственно. Требовать, 

уважая, - именно этот принцип должен быть в основе отношений между 

воспитателем и воспитуемым. Тогда у ребѐнка не возникнет сопротивления 

воспитательным воздействиям, а у взрослого – растерянности в выборе 

подхода к нему. 

Некоторые родители считают, что «запрещать – значит отнимать 

радости детства», «упрямство в ребѐнке – проявление положительное: так 

как он выражает волевые усилия», «совсем необязательно, чтобы ребѐнок 

слушался, а то вырастет безынициативным».  

Считать, что в упрямстве ребѐнка проявляются такие ценные 

психологические свойства, как воля, настойчивость, - глубокое заблуждение. 

Детское упрямство - признак слабой воли, неумение преодолеть своѐ 

желание, мобилизовать себя на выполнение требуемого. Упрямство присуще 

избалованным детям, не приученным к дисциплине, не умеющим считаться с 

родительским словом. В этой связи Е.А. Аркин, известный врач и педагог, 

указывал: " В случаях упрямства педагог должен иметь в виду, что корень 

упрямства лежит очень часто не в ребѐнке, а в поведении окружающих его 

взрослых". 

Считать, что в упрямстве ребѐнка проявляются воля и настойчивость, - 

глубокое заблуждение. А. С. Макаренко писал: «Воля – это не только умение 



чего-то пожелать и добиться, но и умение заставить себя отказаться от чего–

то, когда это нужно. Воля – это не просто желание и его удовлетворение, а 

это и желание, и отказ одновременно».       

Упрямство может перерасти в негативизм - крайнюю степень 

упрямства, когда ребѐнок сопротивляется любому требованию взрослого. 

Негативизм всегда направлен в адрес тех, кто балует ребѐнка. 

Бесспорно, дети должны слушаться родителей. Но любое ли 

подчинение ребѐнка требованиям взрослого может нас удовлетворить? Нет, 

не любое. Нас может удовлетворить не слепое, а сознательное послушание, в 

основе которого лежат нравственные мотивы. Вот почему наша задача - 

учить ребѐнка с самих ранних лет осознанно относиться к своим поступкам, 

оценивая их посильными для него нравственными понятиями: это - хорошо 

(значит можно), это - плохо (значит нельзя). 

 Ребенку хочется плакать, вертеться за столом, разобрать игрушку, 

какой бы дорогой она ни была. Каприз есть не что иное, как своеобразное 

утверждение своего "я", реакция па внешние воздействия со стороны 

родителей или других людей. Кривляние за столом может быть игрой, 

желанием привлечь к себе внимание, поломка куклы или машины — 

проявлением пытливости, закономерным стремлением к познанию. 

Поскольку все эти действия закономерны для детей, постольку они задают 

закономерный вопрос: а почему нельзя? Почему нельзя прыгать, шуметь, 

греметь, ломать и, наконец, плакать? В каждом конкретном случае можно 

объяснить ребенку, почему нельзя, и дать исчерпывающий ответ, доступный 

и понятный.  Нежелательны огульные запреты: "Я сказала нельзя, 

значит, нельзя" или внушения типа: "Отец сказал нельзя, а ты вертишься". В 

таком случае родители или один из них выступают в роли беспрекословных 

судей, которые знают, что можно делать и чего нельзя. Но ведь ребенку тоже 

известно кое-что об окружающем мире и порой гораздо больше, чем мы, 

взрослые, думаем. 



  Чтобы не оказаться в глазах ребенка человеком, который знает лишь 

то, что можно и чего нельзя, видимо, надо при случае сказать, что прыгать 

можно, но лучше во дворе, а не в комнате, вертеться, размахивать руками 

тоже можно, но только не за столом, можно иногда и разобрать новую 

игрушку, но не надо ломать ее. Желательно вместе с сыном разобрать эту 

игрушку и показать ему, что в ней жужжит или гремит, потому что если не 

сделать этого вместе, то ребенок сделает это один.  

 Иными словами, любой факт, поступок следует оценивать не вообще, а 

показывать его во всем многообразии связей с окружающей 

действительностью, с жизнью и деятельностью других людей. Причем жизнь 

и деятельность этих людей надо объяснять не как нечто застывшее, а 

движущееся, живое, целенаправленное. Допустим, рабочий мастерил 

игрушку и, конечно же, хотел сделать ее красивой, забавной, чтобы дети ее 

полюбили, чтобы им хотелось играть с ней. Поэтому с игрушкой надо 

обращаться бережно. Хлеб нельзя бросать па пол, потому что в нем 

содержится труд многих людей, и т. д. 

Если родители не стремятся окультуривать поведение ребѐнка, если 

ребѐнок не знает ограничений, если в семье все подчинено его интересам, то, 

хотят родители или не хотят, они невольно растят эгоиста. А эгоист, как 

известно, всегда идѐт на поводу собственного "я", до других ему и дела нет! 

Попробуйте такому ребѐнку в чѐм-то отказать, чего-то не разрешить, и он 

ответит вам бурей капризов, упрямством, а то и упадѐт на пол, катаясь в 

истерике. А уж против этого безоружны многие родители, они непременно 

уступят - это хорошо знает избалованный ребѐнок. 

Будет ли ребѐнок приобретать положительный опыт поведения, 

зависит от позиции, занимаемой им в семейном коллективе. Так, если 

взрослые отводят ему центральное место в семье, стремятся удовлетворить 

любой его каприз, то создаются условия для расцвета в нѐм эгоцентризма. 

Более успешно идѐт воспитание нужных качеств в ребѐнке, если он 

правильно воспринимает ограничения. Только своевременно воспитанные 



тормоза позволяют малышу в дальнейшем самостоятельно управлять своими 

желаниями и поступками, не выходя за рамки дозволенного. Сдержанность, 

умение вести себя нравственно формируются с малых лет. Ребѐнок, не 

приученный к этому в детстве, с трудом приобретает нужные качества в 

более поздние годы. 

Ребѐнок растѐт, умнеет, обретает способность к волевым усилиям. 

И здесь нельзя упустить момент, когда к понятиям "нельзя" и "можно" 

прибавляется ещѐ одно - " надо". Оно означает: ты не хочешь делать, но это 

необходимо, нужно для тебя, для окружающих. "Надо", "надо", "надо" - то и 

дело сталкивается ребѐнок с этим словом. 

Кто из нас не знает, с каким трудом идѐт воспитание, если сын или 

дочь не приучены подчинять себя родительскому "надо". И кто не знает, как 

нелегко даѐтся учение в школе тем детям, которые не умеют подчинить себя 

жизненно необходимому и организующему "надо". Не так это просто 

высидеть первокласснику 45 минут на уроке, подчинить себя школьному 

ритму жизни, а дома самостоятельно ежедневно выполнять задание и т.д. Всѐ 

это требует от ребѐнка ответственного отношения к своим обязанностям, 

умение организовать своѐ время, свою деятельность, не идти на поводу 

своего "хочу - не хочу". 

Ребѐнок часть дня после школы предоставлен самому себе. Как он 

организует это время? Сможет ли сделать всѐ, что "необходимо", "надо", т.е. 

выполнить в ваше отсутствие все те распоряжения, которые вы отдадите ему, 

уходя на работу? 

Чувство ответственности за выполнение своих, пусть совсем не 

сложных, обязанностей (которые непременно должны быть у ребѐнка) не 

приходит само по себе. Оно формируется всей предшествующей жизнью и 

начинается со знакомства с понятием "надо". Ведь даже трѐхлетние дети по 

опыту знают, что делать приходится не только то, что хочется, но и то, что 

надо. "Не хочу, чтобы папа и мама уходили на работу, но для взрослых это 

обязательно. И с этим нельзя не считаться!", "Не хочу принимать лекарство, 



но надо, иначе скоро не выздоровеешь", "Не хочу после себя убирать 

игрушки, но в доме существует правило: все и всегда убирают за собой". 

 В.А. Сухомлинский говорил: "Человеческая жизнь начинается с 

того момента, когда ребѐнок делает не то, что хочется, а то, что надо делать 

во имя общего блага. Чем раньше входит в человеческую жизнь понятие 

долга, формируя другие, более высокие потребности, вытекающие из него, 

тем благороднее, духовно богаче, честнее будет расти ваш ребѐнок". 

 Следует помнить, что все дети независимо от их индивидуально-

психологических особенностей развития нуждаются в целенаправленном 

влиянии взрослого, сознательно использующего различные методы и приемы 

для формирования определенных черт характера ребенка. Можно ли считать, 

что Ваши отношения с ним основаны на разумной требовательности, такой 

требовательности, которая не подавляет, а направляет, не отстаѐт от развития 

ребѐнка, а зовет вверх? Присмотритесь, каким растѐт ваш сын или дочь, и 

одновременно обратите взгляд на себя как на воспитателя собственных 

детей. Как часто вы идѐте на уступки ребѐнку? Как часто он отказывается 

выполнять Ваши распоряжения? Усвоил он лишь удобное и приятное для 

себя понятие "можно" или и другие, требующие от него волевого напряжения 

- "нельзя" и "надо"?  

 


