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Семья играет важную роль в формировании личности ребенка. Родители – 

первые воспитатели и учителя ребенка. Семья – школа чувств. Наблюдая за 

родителями, их эмоциональными реакциями, ребенок приобретает 

нравственно-эмоциональный опыт. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношении с 

другими людьми, соотносит свое Я с Я других людей, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, 

семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и 

несправедливого. 

Воспитание детей 

- не только личное дело родителей, в нем заинтересовано все общество. 

Семейное воспитание - часть общественного воспитания, но часть весьма 

существенная и уникальная. 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 

всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 

обусловлена тем, что в ней ребенок находится в наиболее значимый период 

своей жизни, и по силе и длительности своего воздействия на личность ни 

один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней 

закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже 

более чем наполовину сформировался как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка 

состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей - 

родителей, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, 

не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой 

социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в 

воспитании детей, сколько может сделать семья. Так, честолюбивые родители 

нередко в такой степени подавляют своих детей, это приводит к появлению у 

них чувства неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по 

малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип 

поведения у своих детей. 

Если взрослые все свое внимание концентрируют на том, чтобы 

удовлетворить любое желание, любой каприз малыша, создаются условия для 

процветания эгоцентризма. Если же ребёнок не получает необходимого 

внимания, ласки, понимания, он может начать добиваться этого, используя 



разные способы, в том числе упрямство, капризы. Там, где ребёнок 

равноправный член семьи, причастен к её делам, разделяет общие заботы, 

выполняет (в меру своих возможностей) определенные обязанности, 

создаются более благополучные условия для формирования у него активной 

положительной жизненной позиции. 

Семейное воспитание - это сложная и многогранная система. На него влияют 

наследственность и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, 

материально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 

жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к ребенку. 

Все это органично переплетается и в каждом конкретном случае проявляется 

по-разному. 

Целью семейного воспитания является формирование таких качеств личности, 

которые помогут безболезненно адаптироваться к взрослой жизни, достойно 

преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

Задачи семейного воспитания: 

создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 

передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

отношения к старшим; 

научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким; 

воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного Я. 

Выделяют несколько типов неправильного семейного воспитания: 

Безнадзорность, бесконтрольность. Этот тип чаще всего характерен для 

родителей, излишне занятых своими делами и не уделяющих должного 

внимания детям. Как правило, в таких семьях дети предоставлены сами себе, 

часто попадают под влияние негативных факторов социальной среды 

(«уличных компаний» и др.). 

Гиперопека. При данном типе жизнь ребенка находится под бдительным и 

неустанным надзором, он постоянно сталкивается с многочисленными 

запретами. В результате этого ребенок постепенно становится 

нерешительным, безынициативным, неуверенным в своих силах, не умеет 

постоять за себя. Другой разновидностью гиперопеки является воспитание по 

типу «кумира» семьи. Ребенок привыкает быть в центре внимания, его 

желания, просьбы беспрекословно выполняются, им восхищаются, а в 

результате, повзрослев он не в состоянии правильно оценить свои 

возможности, преодолеть эгоцентризм. В коллективе такой человек тяжело 

адаптируется. 

Воспитание по типу Золушки. Такой тип семейного воспитания 

характеризуется безразличием родителей к своим детям, холодностью, 

эмоциональной отверженностью. Ребенок чувствует, что отец или мать его не 

любят, тяготятся им, хотя со стороны может показаться, что родители 

достаточно внимательны и добры к нему. Ребенок переживает особенно 



сильно, когда кого-то другого из членов семьи любят больше. Такая ситуация 

способствует появлению неврозов, чрезмерной чувствительности к невзгодам 

или озлобленности детей. 

«Жесткое воспитание» За малейшую провинность ребенка сурово называют, 

и он растет в постоянном страхе. К. Д. Ушинский отмечал, страх - самый 

обильный источник пороков: жестокости, приспособленчества, угодничества 

и др. 

Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности. С малых лет 

ребенку внушается мысль, что он обязательно должен оправдать 

многочисленные честолюбивые надежды родителей, или же на него 

возлагаются недетские непосильные заботы. В итоге у таких детей появляется 

навязчивые страхи, постоянная тревога за благополучие свое и близких. В 

таких случаях возможны невротические срывы, трудно складываются 

отношения с окружающими. 

Синдром опасного обращения с детьми. Это один из самых недопустимых 

типов семейного воспитания, связанный с физическими наказаниями детей, 

когда на детей воздействуют с помощью страха. Физическое наказание 

вызывает физические, психические, нравственные травмы, которые в 

конечном итоге ведут к изменению поведения ребенка. Чаще всего 

физическим наказаниям подвергаются мальчики. Впоследствии они сами 

нередко становятся жестокими. Им начинает нравиться унижать других, бить, 

издеваться. 

Наиболее благоприятный вариант взаимоотношений родителей с детьми, 

когда они испытывают устойчивую потребность во взаимном общении, 

проявляют откровенность, взаимное доверие, равенство во 

взаимоотношениях, когда родители умеют понять мир ребенка, его 

возрастные запросы. Поменьше приказов, команд, угроз, чтения морали, а 

побольше умения слушать друг друга, стремление к поиску совместных 

решений – вот, залоги эффективного семейного воспитания. 

 


