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ПРИОРИТЕТ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

Аннотация. В современном обществе все заметнее проявляется кризис семьи, вы-
званный легкомысленным отношением к данному социальному институту, его значению в 
формировании подрастающего поколения. Указанными обстоятельствами обуславлива-
ется актуальность настоящего исследования, в котором подчеркивается роль семьи, ро-
дителей в процессе воспитания ребенка, становления его личности на высоконравствен-
ных началах, включающих общепризнанные социальные нормы, морально-нравственные 
ценности, традиции, культуру своего народа и общества. В данной статье также подчер-
кивается, что семья является фундаментом для патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. Вместе с тем отмечается, что у детей из неполных семей образ своего 
личного и профессионального будущего сильно деформирован, в связи с чем такие дети 
склонны к низкой самооценке, обладают слабым уровнем сформированности общекультур-
ных компетенций, в том числе утрачивают мотивацию к саморазвитию, постановке целей 
перспективного характера. Автор статьи высказывает обеспокоенность педагогической 
запущенностью, излишней тревожностью и агрессивностью, составляющими череду не-
гативных тенденций в траектории развития несовершеннолетних лиц в современное вре-
мя. В контексте изложенного рассматриваются возможные пути решения этих и других 
проблем, приводящие к первоисточнику – семейному воспитанию.
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Н
есмотря на многочисленные и дина-
мичные изменения, произошедшие в 
жизни общества за последние 

несколько десятилетий, именно семья до сих пор 
остается одним из важнейших социальных инсти-
тутов, определяющих будущность поколений.

Исключительную роль семьи в воспитании 
ребенка и становлении детской личности невоз-
можно отрицать и подвергать сомнению. Воспита-
тельная функция является доминирующей в 
структуре семейных обязанностей, и в этом заклю-
чается главное предназначение семьи [6, с. 130]. 
Соответствующий подход просматривается и в 
риторике российского законодателя, на конститу-
ционном уровне закрепившего за родителями 
право и одновременно непреложную обязанность 
по воспитанию детей [1]. Примечательно, что 
сразу в нескольких статьях Семейного кодекса 
Российской Федерации – профильного федераль-
ного закона, регулирующего рассматриваемые 
общественные отношения – право на воспитание 
детей закреплено за их родителями в приоритет-
ном порядке по отношению ко всем другим аген-
там социализации [2].

Действительно, на данный момент не суще-
ствует альтернативного социального института, 
который мог бы полностью заменить семью, а 
следовательно, в полном объеме взять на себя 
все ее функции, к которым относятся: социализа-
ция, первичный социальный контроль, эмоцио-
нально-психологическая, защитная и другие 
функции.

Целью настоящего исследования является 
анализ особенностей проявления и приоритет-
ного значения семейного воспитания, заботы о 
благосостоянии и развитии детей, безусловной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних, 
гуманного обращения с ними со стороны родите-
лей. Стратегическая важность указанных направ-
лений обуславливает актуальность исследуемой 
проблематики [3].

Задачи работы заключаются в стремлении 
детерминировать преимущества семейного вос-
питания, описать воспитательный потенциал 
современной российской семьи, выявить взаи-
мосвязь между воспитанием в семье и в других 
социальных группах, интенсифицировать созна-
тельные усилия семьи и общества по социализа-
ции подрастающего поколения.

Приоритет семейного воспитания закреплен 
в пункте 3 статьи 1 и конкретизирован в пункте 1 
статьи 63 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, при совокупном толковании которых пред-
ставляется возможным строго утвердительно 
говорить о предоставлении каждому ребенку 
права жить и воспитываться в семье, в социаль-
ной среде, наиболее подходящей для становле-

ния его личности [2]. Логичным продолжением 
данных норм видятся задачи, сформулированные 
в рамках Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, в 
которых просматривается акцент на признании 
определяющей роли семьи и обеспечении под-
держки семейного воспитания подрастающего и 
будущего поколений [3].

Семья – это один из первичных агентов 
социализации, ведь именно внутри семьи пред-
принимаются первые мероприятия по воспитанию 
будущего человека и гражданина, – ребенку «при-
виваются» определенные идеи, взгляды, уста-
новки, которые он может пронести через всю 
дальнейшую жизнь. Иными словами, родители 
являются своеобразным «проводником» для 
ребенка во взрослую самостоятельную жизнь.

Роль семьи в воспитании ребенка чаще 
всего рассматривается относительно детского и 
подросткового возрастов, когда протекают основ-
ные этапы социализации и формирования лично-
сти ребенка, но даже в воспитании уже взрослых 
детей она не утрачивает своего значения.

Родители для ребенка являются главным 
образцом, а сам несовершеннолетний, в свою 
очередь, «впитывает» буквально все, что наблю-
дает и замечает у родителей. Это касается, пре-
жде  всего, социальных норм, морально-нрав-
ственных ценностей, традиций, культуры своего 
народа и общества. Кроме того, дети часто срав-
нивают себя со взрослыми, копируют их модели 
поведения, привычки, жестикуляцию, походку, 
манеру говорить. Ребенок учится самостоятельно 
мыслить, общаться, контролировать свои реакции 
и эмоции, входит во все виды деятельности: игро-
вую, познавательную, трудовую, интеллектуаль-
ную, художественно-творческую. От интересов и 
ценностей старшего поколения, от того, какие 
отношения складываются в семье, зависит и то, 
каким вырастет ребенок. С близкими людьми в 
семье он переживает чувства любви, дружбы, 
долга, ответственности, справедливости и другие 
социально важные сценарии [14, с. 251].

Так, дети чутко усваивают и во многом пере-
нимают то, как родители общаются с другими 
людьми. Например, у мальчиков в будущем форма 
поведения с женщинами во многом зависит от 
отношения их отца к своей жене. Если в семье 
установились уважительные и доверительные 
между супругами отношения, муж относится к 
жене с заботой и вниманием, то такие же черты 
можно будет отследить у сына в будущем. Если 
же отношение мужа к жене презрительное, то и 
отношение сына будет соответствующим [10, 
с. 128].

Следует также пойти «от обратного» и обра-
тить внимание на то, что изменить детские уста-
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новки, перевоспитать «проблемного» ребенка 
очень сложно. В связи с этим деструктивный стиль 
отношений в семье обязательно повлияет на фор-
мирование личности ребенка, и общество еще 
долго будет расплачиваться за подобные ошибки 
в воспитании. Исследователи отмечают, что отно-
шение родителей к детям и другим членам семьи 
служит образцом для новых семей. Для подавля-
ющего большинства детей родители являются 
образцом поведения в отношении к труду и детям. 
В 70% случаев дети повторяют «семейный сцена-
рий». Сильно влияет семья и на выбор профес-
сии, специальности, места жительства. Доста-
точно распространены случаи, когда дети преем-
ственно продолжают за родителями их род дея-
тельности [13].

Как отмечается, семья является передаю-
щим звеном в системе преемственности поколе-
ний. Наличие или отсутствие каких-либо семей-
ных традиций может оказать влияние на траекто-
рии семьи в сфере воспроизводства нового поко-
ления [5, с. 75-76]. Именно при семейной 
поддержке передаются из поколения в поколение 
те духовные ценности, которые являются осново-
полагающими для человеческой культуры. Напри-
мер, семью можно причислять к элементному 
составу, определяющему фундамент для разви-
тия патриотических начал в системе духов-
но-нравственных установок молодежи [4]. В дет-
ском возрасте закладываются и основы граждан-
ского поведения. По мнению специалистов, близ-
кие и доверительные отношения в семье 
способствуют уменьшению чувства тревоги, появ-
ляющейся у ребенка в новых или стрессовых 
ситуациях, так как одна из основных функций 
семьи – обеспечение безопасности [6]. Довольно 
часто дети копируют способы преодоления 
стресса у своих родителей: если родители реаги-
руют на нестандартные ситуации путем ухода от 
трудностей или неадекватной агрессии, то подоб-
ную реакцию возможно встретить и у их детей. 
Безусловно, через семью передаются и различ-
ные вредные привычки, отрицательные черты 
характера: алкоголизм, курение, употребление 
наркотических средств, «эмоциональная глу-
хота». В 80% случаев подростки впервые употре-
бляют спиртные напитки в семье [7]. Отсутствие 
заботы и внимания со стороны родителей может 
сделать ребенка агрессивным, заставляя его 
выражать эмоции не в кругу родных людей, а вне 
дома, в том числе и деструктивными способами. 
Так называемые «трудные дети», у которых возни-
кают проблемы в учебе и поведении в коллективе, 
довольно часто воспитываются в семьях, где 
отношения между супругами неустойчивы.

Тревожное чувство ответственности вызы-
вает тот факт, что специалисты, изучавшие разви-

тие детей, выросших вне семьи, пришли к выводу, 
что если до трех лет ребенок не получает роди-
тельской поддержки, внимания, материнской неж-
ности и заботы, то в будущем его социальные 
навыки будут развиваться слабо или не будут раз-
виты вообще. Помимо этого, в результате иссле-
дований выяснилось, что у детей, воспитывав-
шихся в детских домах, могли быть хорошо раз-
виты навыки счета, письма, чтения, они умели 
ясно выражать свои мысли и применять знания, 
полученные на занятиях, но при этом весьма 
слабо проявляли фантазию и творческие способ-
ности, практически не умели рисовать и играть [7]. 
Неудивительно, что несправедливо обездолен-
ные дети практически не доверяют людям, обще-
ству и государству, так как перманентно пережи-
вают негативный опыт с раннего детства. Им 
сложно самостоятельно выстроить свой день и 
планировать дальнейшую жизнь, ведь в привыч-
ной им среде, – детском доме, действует строгое 
расписание, действия несовершеннолетних на 
постоянной основе контролируются воспитате-
лями и педагогами.

Но вместе с тем чрезвычайная важность 
семьи как социального института и агента социа-
лизации предопределяет и большие риски, свя-
занные с вероятностью допущения «роковых» 
ошибок в воспитании детей. Безусловно, воспита-
тельные возможности семьи зависят от множе-
ства факторов, например: от типа семьи, готовно-
сти родителей к воспитанию, уровнем их культуры 
(в том числе педагогической), материальных и 
бытовых условий, характера взаимоотношений 
между родителями, их индивидуальных особенно-
стей. Педагогическая запущенность, излишняя 
тревожность и агрессивность, неправильное фор-
мирование полоролевых стереотипов у детей и 
многие другие проблемы имеют свои корни 
именно в семье, где взрослые не уделяли долж-
ного внимания развитию ребенка, не создавали 
атмосферу любви и доверия, не оказывали психо-
логической поддержки и защиты или ставили свои 
интересы выше интересов ребенка. При таких 
сценариях дети не получают той необходимой 
информации и того воспитательного воздействия, 
которые одновременно с этим усваивают его свер-
стники, растущие в благополучных семьях. Для 
устранения отрицательного влияния указанных 
негативных факторов родителям необходимо 
перейти на более зрелый уровень взаимоотноше-
ний: принимать супруга таким, какой он есть, со 
всеми достоинствами и недостатками; не ставить 
перед собой задачу обязательно переделать 
супруга «на свой лад»; искать и всевозможными 
способами укреплять сходство во взглядах и пози-
циях, особенно по вопросам обучения совместно 
воспитываемых детей [9, с. 192].
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К сожалению, в последнее время появились 
новые негативные тенденции, связанные с инсти-
тутом семьи.

1. Первая негативная тенденция: сокраще-
ние времени общения в семье. Родители и дети 
могут практически не общаться между собой, их 
разговоры ограничиваются приветствием и вопро-
сами об успеваемости. Общение может заклю-
чаться только в кратких деловых распоряжениях, 
родители оказываются «не в теме», в результате 
чего точек соприкосновения с современными 
детьми становится все меньше [11, с. 10]. Подоб-
ное явление можно объяснить различными причи-
нами, одна из них – неблагополучие взрослого 
сообщества, потеря жизненных ориентаций и цен-
ностей, неоправданная занятость на работе. 
Кроме этого, подобное ухудшение отношений 
часто наблюдается, когда дети находятся в под-
ростковом возрасте. Этот период наиболее сло-
жен и противоречив для каждого ребенка. Это 
время физиологических и психологических изме-
нений, когда подросток проходит через кризис 
личности, пытается отдалиться от родителей. Но 
несмотря на желание самостоятельности, подро-
сток по-прежнему нуждается в поддержке со сто-
роны семьи, родных ему людей и, не получая ее в 
достаточном объеме, может замкнуться в себе, 
поддаваться перепадам настроения, депрессив-
ным мыслям и даже мыслям о суициде [12]. Даже 
в таком трудном возрасте необходим контакт 
между родителями и детьми.

2. Вторая тенденция связана с большим 
количеством неполных семей. По статистике Рос-
стата, в 2020 году в Российской Федерации было 
заключено 7 410 441 браков, в то время как офи-
циально распалось 507 807 семей, – в это число, 
безусловно, входят и семьи с детьми [8]. Общеиз-
вестно, что разводы происходят по разным причи-
нам: разногласия между супругами, отсутствие 
общих интересов, супружеская неверность и дру-
гие обстоятельства. Нередко встречаются и 
неполные семьи, появившиеся в результате 
рождения ребенка незамужней женщиной вне 
брака. Неполные семьи часто имеют материаль-
ные трудности и ограниченные финансовые воз-
можности, поскольку единственный родитель 
вынужден совмещать и работу, и воспитание 
детей. Безусловно, это сказывается на объектив-
ном и субъективном здоровье детей, их культур-
ном и психологическом развитии.

3. Третья тенденция связана со случаями, 
когда один из родителей не участвует в жизни 
ребенка априори. Подобная ситуация сильно 
отражается на формировании личности детей. 
Психологи отмечают, что у детей из неполных 
семей образ семьи и своего будущего сильно 

деформирован [7]. Дети, воспитывавшиеся без 
одного из родителей, будут пытаться компенсиро-
вать его отсутствие. Так, девочки из неполных 
семей могут искать «защитника» в знакомых им 
мужчинах. Их могут привлекать партнеры гораздо 
старше, в которых они ищут отца, они могут 
вообще не доверять мужчинам и проецировать 
ненависть к отцу на них. Юноши же ориентиру-
ются на иные мужские образы и не стремятся соз-
давать свои собственные семьи, – у них образ 
отца чаще всего окрашен отрицательно.

Усматривая эти и другие негативные тенден-
ции, а также с целью выявления стереотипов в 
отношении молодых людей к членам семьи и 
жизни в семье, в рамках эмпирической части 
настоящего исследования было проведено соци-
ально-психологическое анкетирование. В каче-
стве респондентов выступили обучающиеся 
факультета непрерывного образования по подго-
товке специалистов для судебной системы Севе-
ро-Западного филиала Российского государствен-
ного университета правосудия, реализующего 
образовательные программы среднего професси-
онального образования. Таким образом, средний 
возраст респондентов составил 18-20 лет.

По результатам анкетирования обучаю-
щихся было выявлено, что для отсутствия про-
блем во взаимоотношениях с родителями, на их 
взгляд, необходимо чтобы родители:

– понимали детей (38% ответов);
– умели общаться с детьми (30% ответов);
– больше стремились к общению с детьми 

(32% ответов).
Кроме того, молодые люди считают, что для 

разрешения возникших проблем во взаимоотно-
шениях с родителями, необходимо:

– «просто» поговорить (42% ответов);
– регулярно беседовать (39% ответов).
Молодые люди также считают, что:
– к возможным причинам конфликтов между 

ними и родителями можно причислить недопони-
мание (86% ответов);

– проблема со «стеной непонимания» 
должна решаться обоюдным стремлением к взаи-
мопониманию (57% ответов);

– уважительное отношение к себе и родите-
лям зависит от воспитания в семье (78% ответов).

Завершая основную часть исследования, 
хотелось бы также «защитить» приоритет семей-
ного воспитания в своеобразном «споре» с дру-
гими агентами социализации – например, коллек-
тивом, средствами массовой информации.

Коллектив сверстников – это отдельный 
общественный институт воспитания. Тезис о том, 
что полноценное развитие личности возможно 
только в коллективе и через коллектив, в отече-
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ственной педагогике и психологии долгое время 
был догмой, основу которой составляли труды 
выдающихся педагогов А.С. Макаренко, И.П. Ива-
нова. Вместе с другими членами коллектива фор-
мируется психологическая общность каждого 
ребенка, возникает чувство «мы», – складываются 
общие ценности, усиливаются эмоциональные 
привязанности, появляется чувство персональной 
ответственности за товарищей и коллектив в 
целом [9, с. 59].

Вместе с тем, как представляется, сегодняш-
нее понятие коллектива перестало быть «абсолю-
том» в воспитании личности. Зачастую может ока-
заться и так, что ребенок с превосходящими кол-
лектив способностями скатывается до его уровня 
или, что еще хуже, коллектив не принимает, а 
отвергает его. Как следствие, происходят про-
цессы обезличивания и индивидуализации. Если 
члены коллектива и сохраняют свои отличия друг 
от друга, то это происходит не благодаря, а скорее 
вопреки влиянию на них коллектива.

Еще одним институтом воспитания, заслу-
живающим внимание, являются средства массо-
вой информации. Несмотря на то, что в их арсе-
нале используются лучшие образцы и достижения 
педагогики и культуры, в настоящий век информа-
ционных технологий зачастую дети ощущают на 
себе пагубное влияние информации, предназна-
ченной не для них. И, что характерно для любого 
общественного института воспитания, влияние 
средств массовой информации рассчитано в 
основном на «усредненный» тип личности, что 
опять же говорит об обезличенности воспитатель-
ного процесса.

Таким образом, представляется весьма обо-
снованным вывод о том, что семья была и оста-
ется чрезвычайно значимым социальным инсти-
тутом. Помимо репродуктивной функции она в 
приоритетном порядке выполняет еще целый ком-
плекс обязанностей, связанных с воспитанием 
будущего поколения. Роль семьи в воспитании 
ребенка невозможно отрицать.

На протяжении всей человеческой истории 
семья сохраняла свое огромное значение. Впро-
чем, как и все другие социальные институты, 
институт семьи развивается. В последние годы 
большинство семей – это нуклеарные семьи, 
состоящие только из родителей и детей; все 
больше становится эгалитарных семей, где все 
члены имеют равные права и обязанности. Но в 
любом случае именно семья должна быть местом 
спокойствия, создавать для всех ее членов чув-
ство защищенности и комфорта, обеспечивать 
ребенку поддержку, в том числе психологическую 
и эмоциональную.
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