
Права  ребёнка 

 
  

Права ребёнка — свод прав детей, зафиксированных в международных 

документах по правам ребёнка. Согласно Конвенции о правах ребенка, 

ребенок - это лицо, не достигшее восемнадцати лет. Государство взяло на 

себя обязательство защищать детей, поэтому они имеют такие же права, 

как и взрослые. 

 Ребенок имеет право на семью. 

 Ребенок имеет право на заботу и защиту со стороны государства, если нет 

временной или постоянной защиты со стороны родителей. 

 Ребенок имеет право посещать школу и учиться. 

 Ребенок имеет право на равенство. 

 Ребенок имеет право свободно выражать свои мысли. 

 Ребенок имеет право на собственное мнение. 

 Ребенок имеет право на имя и гражданство. 

 Ребенок имеет право на получение информации. 

 Ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. 

 Ребенок имеет право на медицинское обслуживание. 

 Ребенок имеет право на отдых и досуг. 

 Ребенок имеет право на дополнительную помощь со стороны 

государства, если есть особые потребности (например, у детей с 

ограниченными возможностями). 

На международном и национальном уровне существует множество 

специальных актов о правах ребенка. Основным актом о правах ребенка 

на международном уровне является Конвенция о правах ребенка (Нью-

Йорк, 20 ноября 1989 г.) - это документ о правах ребенка из 54 статей. Все 

права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех детей. 

Основным актом о правах ребенка в России является Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
 



Как быть, если ребёнок не прав?! 
 

Если есть сомнение наказывать или не наказывать, НЕ 

наказывайте. Никакой «профилактики», никаких 

наказаний «на всякий случай». За один раз – одно. Даже 

если проступков совершено сразу необозримое 

множество, наказание может быть 

суровым, но только одно, за все сразу, а не 

поодиночке за каждый. 

 НАКАЗАНИЕ НЕ ЗА СЧЕТ ЛЮБВИ. Что 

бы не случилось, не лишайте ребенка 

заслуженной похвалы и награды, НИКОГДА не отнимайте подаренного. 

Срок давности. 

Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Дошкольник уже через час 

забудет про свою выходку, и будет искренне недоумевать «За что?». 

Запоздалое наказание не принесет пользы, а вызовет обиду, нанесет душевную 

травму. 

Наказан – прощен. 

Инцидент исчерпан. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь 

сначала. 

Без унижения. 

Что бы ни было, какая бы не была вина, наказание не должно 

восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как 

унижение. Если ребенок считает, что мы несправедливы, наказание 

подействует только в обратную сторону! 

Ребенок не должен бояться нашего наказания. 

Не наказания он должен бояться, не гнева нашего, а нашего огорчения. 

Нельзя наказывать и ругать: 

Когда ребенок болен (психика уязвима, реакции непредсказуемые); сразу 

после физической или душевной травмы; когда ребенок не справляется или у 

него что-то не получается, когда ест, после сна, перед сном, во время игры, во 

время работы; когда внутренние мотивы проступка, самого пустякового или 

самого страшного, нам непонятны (нужно обязательно разобраться, чем вызван 

проступок, может это была оборона, кто-то подговорил и т. п.); когда мы сами 

не в себе, устали или огорчены своими проблемами (гнев плохой советчик). 

Помните о внушаемости! 

Не утверждайте, что он лентяй, неряха и т. д., что у него ничего не выйдет, 

он неисправим и т. п. Ребенок ВЕРИТ! Всякое утверждение им воспринимается 

однозначно, никакого переносного смысла ребенок не понимает. Оценивая – 

внушаем. 

Соблюдайте неприкосновенность личности! 

Выражая неодобрение, определяйте только поступки, только конкретные 

действия, не прикасайтесь к личности. Не «ты плохой», а «ты сделал плохо», не 

«ты жестокий», а «ты поступил жестоко». Выражайте свое отношение к 

поступку: «мы огорчены твоим поведением», «мне грустно, потому что ты 

обидел меня», «у меня испортилось настроение из-за твоего поступка». 

Осторожнее с насмешками. 



Острое оружие. Применимо только к тем, кто обладает чувством юмора. А 

ваш ребенок? 

Косвенное неодобрение. 

Рассказать о ком-то, кто поступил так же скверно, как наш ребенок. 

Маленькому можно в виде сказки. При этом можно сгустить краски, что бы все 

было ясно. Если ребенок даже не подаст вида – не беда, поймет, хорошие 

шансы. 

Опасайтесь двойственности! 

Ругаем страшными словами, а в глазах, а в интонации: «Ты же знаешь, как я 

тебя обожаю, что в конце концов я тебе все позволю». Одна рука гладит, другая 

бьет… Прямой путь к воспитанию лицемерия. Мы хотим, чтобы наш ребенок 

обладал этим качеством? 

По-настоящему мы наказываем ребенка только своими чувствами! 

И строгость, и мягкость, и диктатура, и демократия могут дать и прекрасные, 

и ужасные результаты. Все решает индивидуальность. Ваш ребенок – не ваша 

собственность. Он личность, один единственный такой, неповторимый. 

Не забудем же слова, давно сказанные: 

 «Все есть яд, и все есть лекарство. Тем и другим его делает только доза». 

 

Хороший пример заразителен 
 

Детство, как всем хорошо известно, сензитивный 

период для развития всех психических функций 

человека, период в жизни человека, создающий 

наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. 

Итальянский педагог Мария Монтессори (которая, 

собственно, одной из первых определила границы 

сензитивных периодов развития и восприятия у 

детей) отмечала, что с рождения до 3-х летнего 

возраста период восприятия порядка, до 5,5 лет сенсорного развития, до 6 

лет речевого развития. Сензитивным периодом развития социальных 

навыков является возраст 2,5 - 6 лет. Задачей родителей в пору детства 

является не только развивать формирующиеся процессы восприятия, 

внимания, памяти и речи, но и формировать с самых пеленок правильное 

мировоззрение и культуру поведения в обществе-социуме. 
Что именно должны вложить родители в сознание ребенка, конечно же, 

определяется семьей, никаких прописанных постулатов не существует и 

маловероятно, что они будут когда-нибудь узаконены. Но любой 

взрослый человек, который существует в социуме и каждый день 

непосредственно контактирует с людьми, должен понимать, что как 

только у ребенка начался процесс развития активной речи, прививка у 



ребенка культуры общения - очень важный момент в его социальном 

развитии. А где ребёнку этому учиться, как не у своих родителей? 

Очень важно не только научить ребенка правильным, вежливым 

словам, но и постараться объяснить ребенку смысл этого обряда, 

значения всей культуры общения. Члены семьи объясняют малышу 

бытовые ритуалы, такие как мытье рук и последующее их вытирание для 

предотвращения отравления. Так и слова приветствия следует говорить 

не потому только, что ты знаешь этого человека, а именно потому, что 

этими словами можно выразить свое уважение и пожелать здоровья 

собеседнику (Здравствуйте - от слова «здравие»). 

Очень часто в детском саду родители отправляют малыша сказать «до 

свидания» воспитателю, а сами при этом ждут в дверях, забывая, что 

лучшим примером для ребенка являются они сами. Если кто-то из них 

сам будет регулярно прощаться с воспитателями, то у ребенка лучше 

произойдет закрепление этого действия, принятия его как нормы 

поведения. Если отец в транспорте будет уступать место пожилым людям 

и женщинам с детьми, вероятнее всего, для будущего мужчины навсегда 

будет правилом этот поступок. 

Взрослые в присутствии детей никогда не должны отступать от 

определённых норм, иначе ребенок может запутаться, какой образ 

поведения верен, а какой нет и какой линии поведения стоит 

придерживаться. Поведение у детей не очень устойчивое. Оно постоянно 

меняется в зависимости от увиденного или прочитанного. Ребёнок еще не 

научился соотносить степень правильности своего поведения и 

«образца». В этот период жизни любой ребёнок очень зависим в своих 

действиях от взрослых или сверстников, он ещё подражает, не заботясь о 

правильности своего поведения. Поэтому в своей нравственной 

ориентации он вынужден равняться на взрослых. 

В заключении хочется вспомнить такие слова Порфирия 

Кавсокаливита: «Кажется, что стать хорошим очень трудно, но в 

действительности это легко, если с детства положено доброе начало. И 

тогда, когда ты взрослеешь, тебе не трудно, потому что добро уже 

внутри тебя, ты им живешь. Оно - твое достояние, которое ты 

сохранишь, если будешь внимателен на всю свою жизнь».  

Родителям не нужно забывать, что ребенок - это зеркало семьи, если вы 

хотите вырастить достойного человека, то не забывайте, что в первую 

очередь вы сами должны вести себя достойно. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чистота-залог здоровья! 

      Культурно-гигиенические навыки - очень важная 

часть культуры поведения. Необходимость опрятности, 

содержания в чистоте лица, тела, причёски, одежды, 

обуви продиктованы не только требованиями гигиены, 

но и нормами человеческих отношений. Дети должны 

понимать, что если они регулярно будут соблюдать 

эти правила, то у них проявляется уважение к 

окружающим и возникнет представление о том, что 

неряшливый человек, не умеющий следить за собой, 

своей внешностью, поступками, как правило, не будет 

одобрен окружающими людьми. 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 

важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному 

поведению в быту, в общественных местах.  

         В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к 

тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них 

естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно 

совершенствовались. Вначале детей приучают к выполнению 

элементарных правил: самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их 

до образования пены, и насухо их вытирать, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, расчёской, следить, чтобы все вещи 

содержались в чистоте.  

      Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам, но она имеет 

этический аспект, ведь поведение за столом основывается на уважении к 

сидящим рядом, а также к тем, кто приготовил пищу.  

         Для закрепления знаний и навыков личной гигиены желательно 

давать детям различные поручения. Навыки детей быстро становятся 

прочными, если они закрепляются постоянно в разных ситуациях.  

Ребёнок приобретает гигиенические навыки в общении с воспитателем, 

медицинским работником, няней и, конечно в семье 

Обязанности родителей - постоянно закреплять гигиенические навыки, 

воспитываемые у ребёнка в детском саду. Важно, чтобы взрослые 

подавали ребёнку пример, сами всегда их соблюдали. 
 

 

 

 



           Как воспитывать ребёнка 

        после 2 лет? 
Главный пример для ребёнка – это вы. Он 

наблюдает за вашим поведением, копирует его, 

отражает ваше эмоциональное состояние, 

подчас находится в том же настроении, что и вы. 

Поэтому сначала нужно воспитать себя, и только 

потом – ребёнка. 

 

1. Хвалите малыша за его умения и правильное поведение. 

2. Относитесь серьёзно ко всем проблемам и страхам ребёнка, даже если 

вам кажется, что они «ну совсем пустяковые». Для вашего крохи всё, что 

его беспокоит, — это важно. Позволяйте ему высказываться, внимательно 

слушайте, будьте рядом и поддерживайте. 

3. Активно играйте с малышом, давайте разным персонажам 

характеристики. С помощью игры ребёнок лучше усваивает то, как нужно 

себя вести. 

4. Используйте сказки (в том числе придумывайте сами), чтобы 

эффективнее воздействовать на ребёнка: формировать правильные 

установки, нормы поведения, помогать справляться со страхами. 

5. Интересуйтесь предпочтениями малыша: «Какой твой любимый цвет?», 

«Во что тебе нравится играть?», «Каких животных ты любишь?» 

6. Позволяйте ребёнку выражать свои чувства, называйте их, чтобы помочь 

ему научиться их понимать. Например: «Ты сердишься» или «Девочка 

плачет, тебе её жалко, да?» 

7. Просматривая мультфильмы или читая книги, комментируйте поведение 

героев, обсуждайте вместе с малышом, кто из них поступил хорошо, а кто 

– плохо. Спрашивайте у крохи, что они чувствуют, кто из них ему 

нравится. 

8. Способствуйте знакомству ребёнка с другими детьми: регулярно бывайте 

на детских площадках, в гостях. Разговаривайте с малышом о дружбе и 

помощи другим. Обычно хорошо сказывается на развитии посещение 

специального детского центра, где ребёнок одновременно находится 

вместе с мамой и взаимодействует со сверстниками. 

9. Активно вовлекайте своё чадо в совместные дела, давайте простые 

задания, поощряйте его желание вам помочь. 

10. Проявляйте гибкость и за любым непослушанием и протестом старайтесь 

увидеть истинные причины такого поведения, чтобы мягко его 

скорректировать. 

11. Всегда с помощью ласки и слов давайте ребёнку понять, что любите его, 

как бы он себя ни вёл. 
 


