
 семья  авторитарные методы воспита�
ния  демократические методы воспитания
 принципы семейного воспитания

Семья выполняет роль первого и главного
в жизни ребёнка агента воспитания и сохра�
няет своё ведущее положение в конкурент�
ных условиях воспитательного воздействия
внесемейных референтов (дошкольные,
внешкольные, школьные учреждения, сре�
да сверстников и т.д.). Даже в подростковом
возрасте, когда влияние семьи на ребёнка
значительно ослабевает, ей по�прежнему
принадлежит приоритет в осуществлении
воспитательной функции.

Воспитание детей в семье как направление
научного анализа представляет собой часть
общей теории семьи, посвящённой иссле�
дованию семейных функций. В настоящее
время проблема воспитания детей приобре�
тает особую важность в свете принятого
российским обществом курса на демокра�
тизацию и создание правового государства.
Такое целеполагание предъявляет дополни�
тельные требования к процессу формиро�
вания молодого поколения, поскольку имен�
но на его плечи возлагается ответственная
задача реализации принимаемых сегодня
социальных программ и строительства но�
вого общества.

Проблема семейного воспитания детей в те�
чение многих лет является одной из веду�
щих среди исследовательских направлений
ряда научных дисциплин: педагогики, пси�
хологии, социологии, правоведения и др.
В последние десятилетия вопросы, связан�
ные с воспитанием детей в семье, становят�
ся всё более актуальными.

В связи со стремительными социально�эко�
номическими изменениями в российском
обществе привычные старые нравственные
понятия и эталоны безвозвратно ушли
в прошлое, а новые, отражающие современ�
ные жизненные реалии, всё ещё находятся
в стадии формирования.

В таких условиях модель традиционного се�
мейного воспитания как целесообразный,
рационально контролируемый процесс воз�
действия на ребёнка с заранее известными
результатами перестаёт работать.

Исторический опыт показывает, что в усло�
виях глубинных социальных перемен ин�
ститут семьи проявляет определённую
инертность, сопротивляемость в принятии
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новой жизненной парадигмы. Объек�
тивная трудность состоит в том, что в си�
лу консервативной природы семья не
в состоянии достаточно быстро и гибко
перестроить свою воспитательную иде�
ологию, так как находится под воздей�
ствием старых мировоззренческих
представлений. Необходимо время, из�
меряемое годами, чтобы новые принци�
пы межпоколенного взаимодействия
были приняты родителями как естест�
венная форма отношений с детьми.

Однако объективная реальность сего�
дняшнего дня в России не даёт возмож�
ности для длительного приспособления
к новым социальным условиям, требу�
ет ускорения адаптации семьи и, соот�
ветственно, скорейшей перестройки её
воспитательной стратегии в отношении
детей.

Оптимизация процесса семейного вос�
питания в современной российской ре�
альности начинается с преодоления ро�
дителями устаревшего в воспитании
детей принципа «неравенства�равенст�
ва», т.е. с перехода от авторитарных ме�
тодов воспитания к демократическим.
Ребёнок всё чаще рассматривается ро�
дителями не как объект воздействия,
а как полноправный субъект, наделён�
ный правами и обязанностями, соответ�
ствующими его возрастному развитию.
Такой принцип личностно ориентиро�
ванного воспитания позволяет сформи�
ровать индивидуальность ребёнка с вы�
сокой социальной ответственностью,
независимой жизненной позицией и ус�
тойчивой сопротивляемостью к воз�
можным внешним негативным воздей�
ствиям.

Как и воспитание в целом, семейное вос�
питание — явление конкретно�историче�
ское, тесно связанное с социально�эконо�
мическим, политическим и культурным
состоянием общества, его социально�
культурными особенностями.

Каждый участник диады «родители —
дети» со временем оказывается в роли
как послушного исполнителя, так и дер�
жателя власти, воздействующего на от�
ношения, ожидания и поведенческие ус�
тановки других членов семьи. Если
в раннем детском возрасте родители ча�
ще используют свой авторитет, свою
власть, то с взрослением детей воспита�

тельные воздействия родителей всё
больше учитывают индивидуальность
ребёнка. Постепенно интенсивность
факторов, определяющих взаимоотно�
шения родителей и детей, приобретает
тенденцию к уравниванию в обоих
направлениях, изменяя статус ребёнка
и систему личностных связей от субъ�
ектно�объектных к субъектно�субъект�
ным. Ребёнок, как и его родители,
становится субъектом отношений, вос�
питывающим своего воспитателя. Отно�
шения с родителями больше не опреде�
ляются исключительно в параметрах:
«родители — субъект, ребёнок — объ�
ект». Наблюдается эффект обратной
связи, где ребёнок всё более занимает
положение полноправного субъекта,
воздействующего на внутрисемейные
ролевые отношения.

Приоритеты в воспитании молодого по�
коления обусловлены закономерностя�
ми развития общества на конкретном
хронологическом этапе. Выделение при�
оритетов воспитания, актуальных для
современного общества, позволяет
сформулировать ведущие принципы,
которыми должна руководствоваться се�
мья при осуществлении своей воспита�
тельной деятельности.

Принципы семейного воспитания долж�
ны соответствовать актуальным целям
и задачам, стоящим перед семьёй как
воспитателем.

Выделенные ниже принципы носят об�
щеметодологический характер и отра�
жают сущность семейного воспитания
в современном обществе, которая состо�
ит в «создании предпосылок для нор�
мального физического и нравственного
развития несовершеннолетнего»1.

1. Системность как принцип семейного
воспитания, с учётом последователь�
ности и непротиворечивости воспи�
тательных действий, применения мно�
гообразных, упорядоченных в систему,
воспитательных действий на основе учё�
та плюрализма мнений и позиций всех
субъектов воспитания: родителей, де�
тей, других членов семьи в единой вос�
питательной парадигме.
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Последовательность в рамках систем�
ного принципа семейного воспитания
предполагает логическую связь пред�
шествующих и последующих метапос�
ланий со стороны родителей в адрес де�
тей, в рамках которых последующие
воспитательные действия логически
вытекают из предыдущих, дополняя
и усложняя их содержательно. Таким
образом, ребёнок на основе приобре�
тённых предыдущих навыков и знаний
получает информационную основу для
усвоения последующих воспитатель�
ных действий.

Непротиворечивость воспитательных
метапосланий семьи в адрес ребёнка
предполагает единство целей и средств
воспитательного характера со стороны
всех взрослых в семье — как родителей,
так и остальных членов семейного кол�
лектива.

Наибольшая эффективность семейного
воспитания достигается при наличии об�
щей воспитательной позиции семьи,
когда пожелания и требования всех
её членов совпадают содержательно
и предъявляются ребёнку в единой па�
радигме. В противном случае ребёнок
вырабатывает и демонстрирует манипу�
лятивное поведение: он следует указа�
ниям того взрослого, воспитательная по�
зиция которого в наибольшей степени
приближена к его сиюминутным капри�
зам и необоснованным желаниям. Такая
ситуация, безусловно, приводит к иска�
жениям воспитательного процесса и де�
формации личностного развития ребён�
ка, его десоциализации.

Деструктивные личностные качества
ребёнка, обусловленные отсутствием
общей воспитательной позиции семьи,
могут проявляться в форме приспособ�
ленчества, «игры в лояльность» с роди�
телями (кого я больше люблю), шанта�
жа, плаксивости, симуляции болезни
или ушибов и т.п.

2. Вариативность воспитания, с учётом
разной ценностной составляющей рос�
сийских семей, а также имея в виду ин�
дивидуальные личностные характерис�
тики ребёнка (пол, возраст, психотип
и т.п.). Вариативность в зависимости от
видов и типов семейного воспитания
предполагает учёт многообразия этни�
ческих, региональных, конфессиональ�

ных и иных особенностей семей. При�
менение принципа вариативности в се�
мейном воспитании определяет разно�
образие направлений индивидуализации
детей, выбор ими своих собственных
жизненных предпочтений. Вариатив�
ность семейного воспитания может вы�
ражаться через следующие качествен�
ные компоненты:

 многообразие типов семей (по струк�
туре, уровню доходов, возрасту детей,
стажу брака и т.д.);

 различие в методах воспитания (куль�
тура родительства, традиции, воспита�
тельная активность и т.п.);

 ценностные ориентации (система цен�
ностей семьи);

 психологический климат (внутрисе�
мейные отношения между супругами,
с детьми, старшими родителями, други�
ми родственниками);

 потребности семей и т.д.

Принцип вариативности предполагает
адекватное отражение общих, особен�
ных и единичных (частных) качеств про�
цесса воспитания в семьях разного типа.
Применение вариативности в воспита�
нии, основанной на принципе учёта ин�
дивидуальных особенностей ребёнка,
формирует личность самодостаточную,
независимую, с высокой самооценкой,
ориентированную на активные социаль�
ные контакты и действия.

3. Комплексность семейного воспита�
ния — принцип, учитывающий все со�
ставляющие процесса воспитания, ког�
да содержание и форма воспитательных
действий строятся на основе единой
связующей ценностной идеи семьи,
формирующей позитивное мировоззре�
ние ребёнка.

Комплексность предполагает интегриро�
вание в воспитательном процессе осно�
вополагающих компонентов структуры
семейных ценностей и ценностей соци�
ального окружения, т.е. передачу ребён�
ку мировоззренческих принципов семьи
при условии их непротиворечивости
и согласованности с требованиями со�
временной социальной реальности.

Комплексный подход в семейном вос�
питании позволяет сформировать лич�
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ность ребёнка, ориентированную как на
ценности семьи, так и на ценности об�
щества, в котором семья функциониру�
ет. При непротиворечивости этих цен�
ностей и их однонаправленности
ребёнок в процессе социализации орга�
нично согласует свои личные интересы
с интересами семьи и требованиями об�
щества.

4. Гуманистическая направленность се�
мейного воспитания, включающая отно�
шение родителей к ребёнку как к равно�
му, самостоятельному члену семейного
коллектива; взаимодействие в процессе
воспитания на основе субъект�субъект�
ных отношений. Этот принцип создаёт
благоприятные условия для формирова�
ния личности ребёнка, ориентирован�
ной на усвоение позитивных норм и цен�
ностей, декларируемых его семьёй
и обществом в целом. Для детей в таком
воспитательном пространстве характер�
но формирование ответственности, уме�
ние работать в команде, способность
конструктивно строить деловые и лич�
ностные отношения. Именно гуманис�
тическая направленность воспитания
в семье позволяет «создавать и предла�
гать смыслы, образы, имиджи, идеалы,
так необходимые человечеству, отдельно
взятому народу, каждому человеку, ко�
торый должен увидеть, почувствовать се�
бя человеком, сохраняя достижения про�
шлого, творя настоящее и проектируя
будущее»2.

5. Природосообразность воспитания на
основе согласования законов развития
общества с законами развития приро�
ды, принцип гармоничного сочетания
в процессе взросления ребёнка его по�
веденческих желаний и проявлений
с социально�этическими правилами
жизни, формирование ресурсосберега�
ющего и природоохранного отношения
к окружающей реальности.

В рамках инвайронментального воспи�
тания детей семья формирует их миро�
воззрение, сочетающее личностно на�
правленные, индивидуализированные
интересы ребёнка с бережным отноше�
нием к природопользованию и экологи�
чески грамотным поведением.

6. Культуросообразность в семейном
воспитании должна основываться на
учёте общечеловеческих ценностей

и норм, насаждать терпимость к прояв�
лениям иной этнической культуры,
стремиться к нахождению баланса раз�
ных культур в их проявлениях в совре�
менном социально мобильном мире. Се�
годня часто наблюдаются ситуации,
когда мобильное поведение людей обус�
ловлено не столько их личной волей
к изменению налаженного ритма жиз�
ни, сколько вызвано неблагоприятными
жизненными обстоятельствами. Техно�
генные катастрофы, военные действия,
безработица, социальная нестабиль�
ность и т.п. могут провоцировать мигра�
ционное поведение больших людских
потоков. Культуросообразный принцип
предполагает воспитание в детях толе�
рантного отношения к людям иной эт�
нической принадлежности, иных тради�
ций, иных культурных проявлений.
Исключительное значение для совре�
менной педагогической и психологиче�
ской науки имеет способность улавли�
вать и понимать все изменения в резко
изменившейся культурно�исторической
ситуации современного социума и его
составной части — детстве. Соблюдение
принципа культуросообразности в се�
мейном воспитании предполагает при�
общение детей и подростков к таким
пластам культуры, как: бытовая, физи�
ческая, духовная, интеллектуальная, ма�
териальная, сексуальная, экономичес�
кая, политическая, нравственная,
поскольку они являются определяющи�
ми в отношении человека к самому се�
бе, людям, социуму, природе.

7. Принцип диалогичности в семейном
воспитании в некотором роде близок
к принципу гуманистической направлен�
ности, поскольку предполагает взаимо�
действие воспитателя и воспитуемого
как равных партнёров. При этом роди�
тель не сколько выдвигает свои воспита�
тельные требования, сколько вызывает
ребёнка на диалог, ответную реакцию.
Руководствуясь этим принципом, воспи�
татель проявляет уважение и внимание
к воспитуемому, к его интересам, жела�
ниям, увлечениям и, по возможности,
корректирует воспитательный процесс
в сторону учёта индивидуальных запро�
сов воспитуемого. Отношения с родите�
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лями больше не определяются в параме�
трах «родитель — субъект, ребёнок —
объект воспитания». Наблюдается «эф�
фект обратной связи», когда ребёнок всё
более занимает положение полноправ�
ного субъекта, воздействующего на вну�
трисемейные ролевые отношения.

8. Принцип личностной ориентирован%
ности воспитания в семье, т.е. воспита�
тельный процесс должен быть направ�
лен на удовлетворение индивидуальных
интересов ребёнка, на его развитие. Не�
зависимое, личностно ориентированное
воспитание создаёт благоприятные ус�
ловия для свободы развития и самовы�
ражения ребёнка.

Личностная ориентированность в семей�
ном воспитании предполагает создание
условий для развития подлинно свобод�
ной, высокоморальной, самостоятельно
мыслящей личности, успешно овладева�
ющей многообразными видами и фор�
мами деятельности.

Личностно ориентированное воспита�
ние в семье формирует независимую
личность ребёнка, психологически ус�
тойчивую, творчески активную, способ�
ную глубоко анализировать и оценивать
жизненные ситуации. Воспитание в се�
мье, ориентированное на личностное
становление, создаёт условия для пре�
образования личности ребёнка в соци�
ально зрелого индивида.

9. Принцип учёта интересов социаль%
ного окружения в семейном воспита�
нии. Зная своего ребёнка, его индиви�
дуальные психологические качества,
познавательные способности, родители,
имея информацию о нормах и правилах
социума, прилагают воспитательные
усилия для максимальной адаптации
развивающейся личности ребёнка к ус�
ловиям внешней среды. Эффективность

воспитания в этом случае зависит преж�
де всего от того, насколько внутрисе�
мейная идеология соответствует и отра�
жает ценностные нормы и правила
быстро меняющегося, динамично раз�
вивающегося социального окружения.
С другой стороны, сегодня наблюдает�
ся явное противоречие в семейном вос�
питании, когда родительские ценности,
идеалы, которыми живёт старшее поко�
ление, чаще всего не наследуются деть�
ми, оцениваются ими как непригодные
для настоящей и будущей жизни. Дело
в том, что «нынешнее поколение расту�
щих людей значительно опережает
в своём развитии все предшествующие,
обладая многими новыми способностя�
ми и возможностями»3.

Подводя итог, следует сделать общий
вывод. В интересах оптимизации семей�
ного воспитания необходимо, с одной
стороны, не абсолютизировать возмож�
ность регулирования и управления этим
сложным, многообразным процессом,
а с другой — не полагаться полностью
на спонтанность, саморегуляцию в раз�
витии оптимальных подходов семьи
к воспитательной деятельности.

Современный кризис традиционной
воспитательной модели социокультур�
ного воспроизводства состоит в том, что
простой путь трансляции от взрослых
к детям, когда заданные культурой
взрослых образцы передаются детям,
перестаёт действовать. Появилось мно�
жество новых каналов получения ин�
формации детьми, успешно конкуриру�
ющих с авторитетом семьи. Эти
процессы обусловливают усложнение
реализации семьёй воспитательной
функции как таковой и необходимость
введения дополнительных способов ана�
лиза путей и средств оптимизации се�
мейного воспитания.
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