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лью семейных отношений в диаде бабушка, дедушка – 
родители, бабушка, дедушка – внуки, к сожалению, 
не очень часто данные отношения можно наблюдать 
в межнациональных семьях, да и в однонациональных 
данные отношения не часто встречаются. 

В наше время именно дедушкам и бабушкам все 
чаще приходится приспосабливаться к молодым, быть 
готовыми принять их новшества, понять и принять 
культуру данной нации и их строй. Когда отношения 
в семье хорошие, то советы прародителей, тем бо-
лее, если они нечасто даются, кажутся ценными и не 
вызывают недовольства. Люди старшего поколения 
должны помнить, что их дети уже являются главами 
собственных семей. В конфликтных ситуациях они мо-
гут воскресить в памяти свои отношения со старшим 
поколением, когда они были молодыми и несли ответ-
ственность за своих детей, и этот жизненный опыт по-
может избежать столкновений с зятьями и невестками.

Если три поколения хорошо сосуществуют друг 
с другом, в доме создается очень теплая и уютная 
атмосфера. Исходя из того, какие именно создаются 
межнациональные браки, то есть какой нации при-
надлежат супруги, чье слово является доминирую-
щим, а на Северном Кавказе это в большей части 
мужчины, то невестка не смотря на какие-либо обсто-
ятельства, обязана уважать, прислушиваться, принять 
и выполнять все сказанное родителями супруга. Что-
бы в данных семьях царил покой, необходимо пер-
вый шаг сделать невестке, так как она новый человек 
в данной семье, тем более у нее другие взгляды на 
жизнь, другие привычки и обычаи. Завоевывая дове-
рие со стороны старших, она получит в ответ уваже-
ние и откроются для нее многие «запретные двери» 
даже со стороны супруга.

Встречаются разнонациональные семьи, где су-
пруги живут отдельно от родителей, это связано 
с недопониманием множество вопросов, и это проис-
ходит в то время, когда для супруг важным является 
в первую очередь отношения и покой между ними, 
когда они желают воспитать детей теми методами, 
для которых последние являются верными. 

Однако в любом случае совместное сосущество-
вание поколений является школой личной зрелости, 
иногда суровой и трагической, а иногда – принося-
щей радость, обогащающей взаимоотношения лю-
дей. Больше, где бы то ни было, люди здесь учатся 
взаимопониманию, взаимной терпимости, уважению 
и любви. И та семья, которой удалось преодолеть все 
трудности отношений со старшим поколением, дает 
детям много ценного для их общественного, эмоци-
онального, нравственного и психического развития.

Время, которое ребёнок проводит с бабушкой или 
дедушкой, помогает развивать социальные навыки и пре-
дотвращать потенциальные поведенческие проблемы.

Таким образом, воспитание – это метод проб 
и ошибок, но в первую очередь – это знания, а также 
умение применить эти знания на практике. Не нуж-
но специально воспитывать, нужно помогать расти 
и развиваться нашим детям. И получится самый удач-
ный результат, если царит уважение, доверие, пони-
мание двух поколений – старшего и младшего.
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Отец является одной из ключевых фигур в жиз-
ни ребенка. Он вносит большой вклад в воспитание 
ребенка, в развитие его способностей, приобретение 

им различных навыков. Отец, в силу значимости сво-
ей роли, не может быть заменен никем другим без 
ущерба для ребенка. Не случайно даже дети, припи-
сывающие своим отцам негативные характеристики, 
воспринимающие их отношение как враждебное, от-
чужденное, все равно говорят, что отец это тот чело-
век, в котором они сильно нуждаются, которого они 
любят и ненавидят одновременно.

Ребенок обучается своей будущей роли, мысленно 
отождествляя себя с родителем того же пола. Особая 
ответственность возлагается на отца за воспитание 
своего сына, так как большое значение имеет опыт 
общения с отцом, и более того – опыт наблюдения за 
поведением отца по отношению к матери.

Нормальное развитие мужских интересов, муж-
ского самосознания у детей тесно связано с участием 
отца в их воспитании. Традиционная точка зрения 
приписывает отцу, в первую очередь, дисциплиниру-
ющее влияние. Многие считают, что в основе разви-
тия нравственности ребенка лежит страх отцовского 
наказания, но наиболее мужественные сыновья вы-
растают отнюдь не у отцов, которые являются сто-
ронниками спартанской суровости, а у нежных и за-
ботливых.

Зачастую мы сталкиваемся с глубокими различия-
ми между понятиями лидерства отца в семье, с одной 
стороны, и жестокой авторитарностью – с другой. 
Авторитарность отца, его тяга к строгому порядку 
в семье мешают развитию мужского самосознания 
сына. А главенство в решении наиболее важных и от-
ветственных вопросов семейной жизни является важ-
ным положительным моментом.

Особенности отцовской роли в семье и воспита-
нии детей определяются такими факторами, как:

– доступность для ребенка; 
– включенность в совместную деятельность 

с ним; 
– ответственность за материальное обеспечение;
– ответственность за организацию образователь-

но-воспитательной сферы ребенка.
В первый год жизни очень значима роль отца 

в физическом развитии ребенка и формировании ос-
новных двигательных навыков. Как правило, игры 
пап с детьми отличаются от того, как развлекают ма-
лышей мамы: отцы более склонны к активным физи-
ческим забавам. Это стимулирует физическую актив-
ность ребенка.

Отец может стать неоценимым помощником в раз-
витии мышления ребенка. Отмечено, что отцы лучше, 
чем мамы и бабушки, знают, как научить ребенка го-
ворить быстрее и правильнее: связано это с тем, что 
папы, в отличие от мам, не коверкают слова стараясь 
«подстроиться» под ребенка. Как правило, мужчины 
лучше обучают детей манипуляциям с предметами 
(особенно с конструкторами, головоломками); вза-
имодействие с отцом расширяет кругозор ребенка, 
способствует формированию у них более широкого 
поля интересов.

В семье с гармоничными взаимоотношениями на 
определенном этапе развития ребенка (обычно после 
года) отец помогает ему максимально безболезненно 
«отделиться» от матери и выработать оптимальную 
дистанцию. 

Отец приучает ребенка адекватно воспринимать 
социальную иерархичность. Он дает ему понять, что 
значит авторитет, знакомит с такими социальными 
инструментами, как одобрение и порицание (или на-
казание). Связано это с тем, что, в отличие от матери, 
которая любит ребенка просто за то, что он «есть», 
отец обычно предъявляет к ребенку определенные 
требования, которым тот должен соответствовать.
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Важна роль отца таком аспекте воспитания ребен-

ка, как его половая самоидентификация. Мальчики, 
глядя на отца, формируют определенную поведенче-
скую модель, которой впоследствии (в идеале) будут 
придерживаться. Девочкам общение с папой помога-
ет идентифицировать себя в качестве женщин. При-
чем соответствие реальных качеств отца бытующим 
в социуме представлениям о мужественности не яв-
ляется важным: намного более значима близость отца 
с детьми.

В межнациональных семьях на Северном Кавказе 
бытует мнение, что отец должен отвечать за матери-
альное благополучие семьи, удовлетворить потреб-
ности детей, создать условия для счастливого и без-
заботного детства и юношества. Мать в свою очередь 
отвечает за домашний уют и воспитание. 

В зависимости от национальности отца, от его ха-
рактера, привычек, менталитета, преобладает тот или 
иной тип воспитания детей. Мужчины кавказской на-
циональности более требовательны к детям, особен-
но к сыновьям. Они являются продолжателями рода, 
отцы в них хотят увидеть себя, достойными людьми 
для общества, семьи. Русские, украинцы более демо-
кратичны по отношению к детям. 

В межнациональных браках, мужчины более при-
вязаны к детям, нежели в однонациональных, так как 
в данных семьях каждый из родителей, пытается дать 
ребенку то, что у него есть, в этом отношении свою 
культуру. Исходя из того, что представители муж-
ской половины кавказских национальностей более 
эмоциональны, требовательны, в некотором смысле 
и жестоки, но все же авторитетны и решающее слово 
за ними в вопросах касаемо семейного благополучия 
они более консервативно относятся к детям. При воз-
можности рассказывают о своих предках, показы-
вают быт, по которому жили их семьи, впитывают 
в ребенке желание выучить язык, культуру, тради-
ции. Через любовь к малой родине, к роду и родовой 
памяти в детях родители должны воспитать любовь 
к большой Родине. Родители должны вводить детей 
в родовую историю: откуда произошел род, кем были 
предки, чем именно они прославились, какие родовые 
истории и даже легенды есть у данной семьи – все это 
очень важно для того, чтобы дети оставались патрио-
тами и осознавали свою принадлежность к тому или 
иному этносу не номинально, а конкретно.

Чтобы приучить и развивать в ребенке определен-
ную культуру родители должны создать условия для 
пробуждения в ребенке чувств, относящихся к стрем-
лению изучать данную культуру, язык и традиции. 
Поскольку в семье мужчина является главным и для 
ребенка авторитетным, то именно его слово и дей-
ствие могут оказать влияния на выбор ребенка. 

В воспитании детей у горских народов присут-
ствует чрезмерная жесткость, в большинстве случаев 
при посторонних людей. Это связано с тем, что ро-
дители показывают окружению, что они не лелеют 
своих детей, а воспитывают и требуют от них того 
же, что и общество в будущем. У данных народов, не 
принято воспитание ребенка отцом, проявление роди-
тельских чувств со стороны отца прилюдно. 

У народов Закавказья воспитанием ребенка в ос-
новном так же занимается мама, но роль отца так же 
высок. Отцы больше внимания оказывают сыновьям, 
они стараются не ругать сына в присутствии мамы, 
так как для женщин дети остаются детьми, и при вос-
питательных мерах со стороны отца, мать начинает 
защищать ребенка, что недопустимо со стороны жен-
щины, по мнению мужчин. 

Таким образом, воспитание ребенка является 
главной задачей для каждого родителя, воспитать 

справедливого, честного, доброго, мужественного че-
ловека для общества. Отец играет важную роль в жиз-
ни ребенка, в особенности сына. Не смотря на то, что 
мать проводит больше времени с детьми, уделяет 
большего внимания, отец дает правильные советы, 
показывает пути выхода из определенных ситуаций, 
исходя из личного жизненного опыта. В межнацио-
нальных семьях известно, что причиной большинства 
ссор между супругами является вопрос о воспитании 
детей. Родители должны воспитать, приучить ребенка 
к культурам обоих родителей. Но существуют семьи, 
а их не мало, где отцы показывают свой авторитет, 
и так как являются главой семейства, дают ребенку, 
то воспитание, которое они сами получили от своих 
родителей, показывают свою культуру, приучают все-
му тому, чем обладают сами. 
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В последние годы мы являемся свидетелями кли-
нического патоморфоза пограничных нервно-психи-
ческих нарушений, когда наблюдаются как внутри-
синдромальные, так и межнозологические изменения 
ранее привычных клинических расстройств с фор-
мированием терапевтической, психологической рези-
стентности и высокой толерантности к психологиче-
ским и психотерапевтическим апелляциям к личности. 
Расширился спектр донозологических, преклиниче-
ских поведенческих и личностных нарушений у де-
тей и подростков. Особенно высок этот процент у лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
органическую недостаточность мозга.

Все проявления, обусловленные резидуально-ор-
ганической недостаточностью мозга связаны с орга-
нически измененной реактивностью мозга. Вместе 
с тем, реактивность организма – это мера его устой-
чивости к патогенным воздействиям независимо от 
происхождения вредностей – имеет наследственную 
обусловленность. В основе реактивности лежит норма 
реакции генотипа, которая ассоциирована и фенотипи-
чески выражена в особенностях конституции челове-
ка. В свою очередь конституциональные генетические 
влияния сопряжены и в преобладающей степени опре-
деляют темпы индивидуального развития в онтогене-
тическом цикле человеческого существования. Эти 
скрытые характеристики конституционально-генети-
ческих влияний маркируются признаками, по которым 
мы судим о биохронологии развития, психодинамче-
ски-психологической и интеллектуальной организа-
ции (Б.А. Никитюк, Н.А. Корнетов. 1998, с. 5).

Согласно мнению Д.И. Фельдштейна (2009) об-
щество потеряло возможность удовлетворить обо-
стренную потребность ребенка в общественном 
признании. Что способствовало развитию стихий-
но-группового и интимно-личностного общения со 
сверстниками [3], которое начинается с личностной 
изменчивости в диапазоне психологической нормы-
акцентуаций. Поэтому подростки, имеющие психо-
логическую склонность к тому или иному варианту 
отклоняющегося поведения, вначале обнаруживают 
(85 %) органическую недостаточность мозга и харак-
теризуются развитием непатологического девиантно-
го поведения (О.В. Погожева,2010). 

Диагностический диапазон пограничной ано-
мальной личности лиц с органической недостаточ-
ностью мозга характеризуется формированием по-
граничных нервно-психических, психосоматических, 


