
 

 

Консультация  

«Роль семейного воспитания 

в развитии и образовании 

ребенка» 
   

Родители — его первые 

учителя и воспитатели ребенка. 

Семья является традиционно 

главным институтом воспитания. 

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

всей последующей жизни. Важность семьи обусловлена тем, что в ней ребёнок 

находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 

воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как личность. 

Семья является мощным фактором в формирования личности, развития в 

ней общечеловеческих и индивидуализированных качеств, ибо в семье ребенок 

впервые усваивает нормы поведения, отношений и чувств, к себе и другому. 

Именно в окружении близких, родных людей происходит развитие 

ребенка как личности, закладываются основы его будущего поведения в 

обществе. Семья обеспечивает первоначальное воспитание, образование, 

физическую, психологическую и в целом социальную защиту и поддержку 

детей.  

 Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрица-

тельного 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, что 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. 

Воспитание детей — не только личное дело родителей, в нем 

заинтересовано все общество. Семейное воспитание — часть общественного 

воспитания, но часть весьма существенная и уникальная. Уникальность ее, во-

первых, состоит в том, что она дает «первые уроки жизни», которые 

закладывают основу для руководства к действиям и поведению в будущем, во-

вторых, в том, что семейное воспитание очень результативно, так как 



 

 

осуществляется непрерывно и одновременно охватывает все стороны фор-

мирующейся личности. Оно строится на основе устойчивых контактов и 

эмоциональных отношений детей и родителей между собой. Причем речь идет 

не только об естественных чувствах любви и доверия, но и об ощущениях 

детьми своей безопасности, защищенности, возможности делиться 

переживаниями, получать помощь от взрослых. В процессе семейного общения 

передается жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, образцы 

поведения. 

Таким образом, семейное воспитание — это система воспитания и 

образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи и силами 

родителей и родственников. 

Семейное воспитание — это сложная и многогранная система. На него 

влияют наследственность и биологическое (природное) здоровье детей и 

родителей, материально-экономическая обеспеченность, социальное поло-

жение, 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. 

Каковы же задачи семейного воспитания? 

Они состоят в том, чтобы: 

•  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, направ-

ленным на самообслуживание и помощь близким; 

•  воспитать чувство собственного достоинства, ценности 

собственного Я. 

Наиболее общими принципами семейного воспитания являются: 

•  гуманность и милосердие к растущему человеку; 

•  вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как равноправных 

участников; 

•  открытость и доверительность отношений в семье; 

•  оптимальность взаимоотношений в семье; 

•  последовательность старших в своих требованиях; 

•  оказание посильной помощи ребенку, готовность отвечать на 

вопросы. 

Кроме этих принципов, существует ряд частных правил, не менее 



 

 

значимых для семейного воспитания: запрещение физических наказаний, не 

морализировать, не требовать немедленного повиновения, не потакать и др. 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления: 

умственное, физическое, трудовое, эстетическое, экономическое и др. 

Центральное место в семейном воспитании занимает нравственное  

воспитания. В первую очередь это воспитание таких качеств, как 

доброжелательность, доброта, внимание, милосердие к людям, честность, 

трудолюбие.  

Каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет своих родителей, 

подражает папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Поэтому родители должны 

заботиться о культуре повседневных взаимоотношений, быть образцом для 

подражания. Для ребенка дошкольного возраста авторитет родителей 

существует как бы изначально и непререкаем. Папа и мама для него «самые, 

самые» — красивые, умные, смелые и т.д. В спорах дошкольников наиболее 

веский аргумент — «мой папа так сказал», «моя мама так делает». Поступки и 

суждения родителей не подлежат критике. Но ребенок взрослеет, наблюдает, 

анализирует, сравнивает и порой бывает вынужден признать, что его папа и 

мама не столь безупречны, как ему казалось ранее.  

     На психику и поведение ребенка могут влиять разнообразные явления 

окружающей жизни, в том числе и негативные. Было замечено, что тревожные 

дети вырастают у тревожных матерей. Честолюбивые родители зачастую 

просто подавляют своих детей, так проявляя роль семьи в воспитании ребёнка. 

В итоге у них появляется комплекс неполноценности. Кроме того, отец, часто 

выходящий из себя, подсознательно формирует у своих детей подобный тип 

поведения.  

     Грубость, неуважение, раздражительность так же перенимаются 

детьми, как и доброжелательность. Нельзя вымещать на близких, тем более на 

ребенке, свое плохое настроение. Дети не могут не знать о тех трудностях, с 

которыми сталкиваются родители вне семьи, но это не значит, что свои 

взрослые проблемы можно перекладывать на плечи ребенка, создавать 

гнетущую атмосферу в доме. 

     Ещё важно различать, существенный или незначительный повод 

вызвал те или иные эмоции родителей, соответствуют ли проявленные чувства 

происшедшему. Например, сын разбил тарелку. По этому поводу можно 

раскричаться, вспомнить еще несколько промахов ребенка, создать на весь день 

тяжелую атмосферу взаимного недовольства. Соответствует ли напряженность 

чувств существу происходящего? Разумеется, нет. Лучше объяснить ребенку 

причину происшедшего (торопливость, невнимательность, случайность и др.), 

пожалеть о разбитой тарелке и поставить на этом точку. 

     Нельзя уличать ребенка в плохом поступке, стыдить, если у вас нет 



 

 

уверенности, что он его совершил. Ошибка может стоить дорого: ребенок 

замкнется или будет стараться «вывернуться», говоря неправду. Если возникнет 

ситуация, когда надо оценить неблаговидный поступок ребенка, не следует 

спешить. Спросите, что случилось, как он сам оценивает свое поведение. При 

этом ребенок должен почувствовать, что родители ему сопереживают, 

стремятся разобраться во всем по существу, по справедливости, помочь. 

     Ребенок-дошкольник повседневно ощущает, что забота, ласка, 

семейное тепло, радости и удовольствия исходят от родных: мамы и папы, 

бабушки и дедушки. Если в семье нет отца, двойную заботу берет на себя, как 

правило, мать, обычно находятся любящие малыша другие родственники, 

близкие семье люди. Бабушки и дедушки должны рассказать внукам об их 

предках и других родственниках. Можно нарисовать вместе с ребенком древо 

семьи (генеалогическое дерево): это позволит ему наглядно представить 

последовательность поколений семьи, родственные отношения между ее 

членами. На дереве будет и его веточка, он сможет ощутить свою связь с 

ушедшими и ныне живущими людьми, которых объединяет понятие «семья». 

Обретут имена и биографии те, кто запечатлен на старых фотографиях в 

семейном альбоме.  

     Все это очень важно для формирования у ребенка уважительного 

отношения к семье, потребности знать свои корни, понимания необходимости 

теплых отношений между родственниками. Все, что ребенок приобрел в семье 

в детские годы, сохранит он на всю оставшуюся жизнь. 

     Часто ли в вашей семье звучат ласковые слова по отношению друг к 

другу, к детям, сколько раз в течение дня вы обратились к ребенку или кому-то 

из членов семьи с выражением любви, расположения, удовлетворения его 

поступками, делами и сколько раз выражали свое неудовольствие, 

раздражение? Преобладание того или другого и определяет стиль отношений в 

семье и то, как будут развиваться качества личности, которые вы хотели бы 

воспитать у вашего ребенка: доброжелательность, оптимизм, способность к 

состраданию, сочувствию. 

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. 

 

 


