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personality, it is important to combine love and respect for him in combination with exacting-

ness. 

Key words: moral responsibility, educational potential of the family, interaction between family 

and school, family education, child's worldview, family needs, family relations. 

 

настоящее время мир сталкивает-

ся с глобализацией и изменениями 

ценностных ориентиров, что при-

водит к искажениям и нивелированию 

института семьи. Это вызывает тревож-

ные тенденции и кризисные явления в 

обществе, особенно в отношениях супру-

гов и между родителями и детьми. Демо-

графическая ситуация меняется, рождае-

мость снижается, и воспроизводство 

населения становится сложной задачей. 

Есть проблемы с политической и соци-

ально-экономической стабильностью во 

всем мире, что создает сложности для 

личностного развития и формирования 

личности ребенка. 

Одним из распространенных симп-

томов дисфункции современной семьи 

является дисгармоничность системы се-

мейного воспитания. Это выражается в 

противоречивых родительских стилях 

воспитания и увеличении случаев жесто-

кого обращения с детьми. В условиях 

сложностей и неблагоприятных обстоя-

тельств некоторые родители могут не-

умело или насильственно обращаться с 

детьми, вызывая нанесение им физиче-

ского или психического вреда. 

Такие изменения и тенденции требу-

ют серьезного внимания и реализации 

мер для создания поддержки и защиты 

семьи. Необходимо развивать позитив-

ные и эффективные родительские прак-

тики, содействуя гармоничному воспита-

нию детей. Также важно проводить обра-

зовательные программы и осведомлять 

общественность об истинных ценностях 

и роли семьи в обществе (Указ Прави-

тельства Российской Федерации от 22 

ноября 2023 года № 875 «О проведении в 

Российской Федерации года семьи», Указ 

Правительства Российской Федерации от 

23 января 2024 года № 63 «О мерах соци-

альной поддержки многодетных семей»). 

Решение этих проблем также требует 

совместных усилий государства, государ-

ственных органов, общественных инсти-

тутов и сообщества. Одной из важнейших 

задач российского государства является 

забота о российской семье, в которой 

гармонически сочетаются общественные 

личные интересы граждан. У государства 

прямая заинтересованность в упорядоче-

нии брачно-семейных отношений, и ее 

крепость во многом определяет крепость 

общества в целом. В связи с этим был 

утвержден «Семейный кодекс Россий-

ской Федерации» (СК РФ) от 29.12.1955 

№ 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) [5]. В 

пункте 1 статьи 1 СК РФ «Основные 

начала семейного законодательства» за-

креплено, что «семья, материнство, от-

цовство и детство в Российской Федера-

ции находятся под защитой государства. 

Соответственно, «семейное законода-

тельство исходит из необходимости 

укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви 

и уважения, взаимопомощи и ответствен-

ности перед семьей всех ее членов, недо-

пустимости произвольного вмешатель-

ства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления чле-

нами семьи своих прав, возможности су-

дебной защиты этих прав» [12, с. 43]. 

Семья представляет собой малую со-

циальную группу, основанную на брач-

ном союзе и кровном родстве, в которой 

члены связаны общим бытом, моральной 

ответственностью и взаимной поддерж-

кой. Институт семьи, пройдя долгий путь 

развития, сохранил свою важность от 

родоплеменных форм до современных 

форм семейных отношений. Семья явля-

ется фундаментальной и незаменимой 

ячейкой общества, выполняющей важ-

ную роль в формировании и развитии 

личности, передаче ценностей и обеспе- 

чении взаимной поддержки и заботы [6]. 

В 
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Существует множество разнообраз-

ных типов семей. Н.Е. Елфимова класси-

фицирует их следующим образом: по 

структуре, по материальной обеспечен-

ности, по воспитательному потенциалу 

семьи, по направленности, семьи (дея-

тельность; общение; самоудовлетворение 

(эгоистическая)), по взаимоотношениям 

(гармоничная; компромиссная; неустой-

чивая; мнимая; конфликтная; резко кон-

фликтная; потребительская), по социаль-

но – правовой устойчивости (социально – 

устойчивая; социально – неустойчивая; 

асоциальная; криминогенная) [4, с. 43]. 

Таким образом, классификация типов 

семей очень многогранна. 

Семья является сложной многофунк-

циональной системой, выполняющей це-

лый ряд взаимосвязанных функций. Она 

проявляет активность и жизнедеятель-

ность своих членов через следующие 

функции: хозяйственно-бытовую, эконо-

мическую, рекреативную или психологи-

ческую, воспитательную, репродуктив-

ную функции. Таким образом, семья вы-

полняет разнообразные функции, кото-

рые позволяют ей существовать и разви-

ваться как основная социальная единица 

общества 

Социолог А.Г. Харчев считает ре-

продуктивную функцию семьи главной 

общественной функцией, в основе кото-

рой лежит инстинктивное стремление че-

ловека к продолжению своего рода [15]. 

Но, по мнению И.М. Марковской, роль 

семьи не сводится к роли «биологиче-

ской» фабрики. Выполняя эту функцию, 

семья является ответственной за физиче-

ское, психическое и интеллектуальное 

развитие ребенка, она выступает своеоб-

разным регулятором рождаемости [8, с. 

164]. 

Только тогда человек приобретает 

ценность для общества, по мнению Т.В. 

Шеляг, когда он становится личностью, и 

становление ее требует целенаправленно-

го систематичного воздействия. Именно 

семья с ее постоянным и естественным 

характером воздействия призвана фор-

мировать черты характера, убеждения, 

взгляды, мировоззрение ребенка. Поэто-

му выделение воспитательной функции 

семьи как основной имеет общественный 

смысл [16, с. 60]. 

Существует также термин семейное 

воспитание. Л.Ф. Обухова рассматривает 

его как «процесс взаимодействия детей и 

родителей». В первую очередь, воздей-

ствие на детей со стороны членов семьи. 

Целью семейного воспитания является 

достижение определенных результатов. 

Семья оказывает решающее влияние, как 

на физическое, так и на духовное разви-

тие ребенка. Поскольку это одновремен-

но и воспитательная среда, и среда, где 

ребенок проводит большую часть време-

ни, то есть, среда обитания. Даже в усло-

виях, когда ребенок посещает образова-

тельное учреждение, семья остается ре-

шающим фактором в воспитании ребенка 

[11, с.1 79]. 

Семья – это динамичный организм, 

подверженный постоянным изменениям. 

Она находится под влиянием внешней 

среды, такой как СМИ, ближайшее окру-

жение, экономические условия и т.д. Од-

нако, за редкими исключениями, именно 

семья оказывает прямое влияние на фор-

мирование личностных качеств ребенка. 

Можно уверенно утверждать, что ребе-

нок является отражением своей семьи. 

От того, какое положение занимает 

ребенок в семье, от того, какое влияние 

оказывают все члены семьи на конкрет-

ного маленького человечка, зависит раз-

витие и становление его личности. 

Р.Бернс, исследуя развитие «Я-

концепции» и воспитания, выявил, что 

именно в семье ребенок берет образцы 

для подражания, и, авторитет членов се-

мьи оказывается решающим фактором, а 

зачастую непререкаемым [1, с.110]. 

Коллектив авторов (П.П. Спицин, 

М.С. Печерский, Б.М. Чарлый) изучая 

проблемы воспитания в семье, определи-

ли, что система семейного воспитания 

обязательно должна строиться так же, как 

и обычная система воспитания в школе. 

То есть обязательно учитывать возраст-

ные особенности ребенка. А также ори-
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ентироваться на его будущее. Ребенок 

изначально включен в систему преем-

ственных видов деятельности. Именно в 

этом кроется особенность влияния се-

мейного воспитания на ребенка младшего 

школьного возраста. В первую очередь, 

речь идет, конечно, о качества личности 

ребенка, таких как уважение к старшим, 

уважение к труду, стремление быть ре-

шительным, смелым, самоутверждаться, 

быть лучше и пр. [14, с 33]. 

Семейное воспитание, по мнению 

Н.А. Борисовой, напрямую влияет на мо-

тивационную сферу младших школьни-

ков. В частности, вносит свой вклад в 

формирование мотивов и потребностей. 

Так, специалисты утверждают, что 

наиболее развитой системой иерархии 

мотивов и потребностей обладает только 

личность с так называемой обществен-

ной, социальной направленностью моти-

вов поведения. А такая направленность 

личности может быть создана только в 

системе семейного воспитания, в частно-

сти, у младших школьников [3, с. 149]. 

Существует различная типология се-

мейных отношений, которая отражает 

различные взаимодействия между семьей 

и детьми. В статье рассматриваются пять 

основных типов семейных отношений, 

основываясь на степени напряженности и 

последствиях негативного влияния семьи 

на развитие ребенка. 

Первый тип семей характеризуется 

идеальными отношениями и взаимодей-

ствием между родителями и детьми. В 

таких семьях ребенок любим, уважаем и 

его мнение принимается во внимание. 

Отношения основаны на доверии и рав-

ноправии. 

Второй тип семей – отзывчивые се-

мьи, в которых существует иерархия от-

ношений и дистанция между детьми и 

взрослыми. Дети полностью подчиняют-

ся родителям, которые строго следят за 

ними и заботятся о них, но при этом дети 

не обладают инициативой и подчиняются 

авторитету родителей. 

Третий тип – материально-

ориентированные семьи, в которых глав-

ное значение придается материальному 

достатку. В таких семьях ребенок привы-

кает видеть во всем только выгоду, и ду-

ховное развитие остается запущенным.  

Четвертый тип – негативный тип се-

мейных отношений, где мнение детей не 

учитывается, присутствуют телесные 

наказания, а отношения в семье враждеб-

ные. В таких семьях дети растут асоци-

альными и испытывают неприязнь как к 

семье, так и к школе. 

Последний, пятый тип относится к 

самым негативным – это антисоциальные 

семьи. Дети в таких семьях не являются 

желанными и часто становятся жертвами 

аморального образа жизни родителей, 

связанного с алкоголизмом, наркомани-

ей, проституцией и другими правонару-

шениями. Дети из таких семей часто ока-

зываются в детских домах, а родители 

лишаются родительских прав. 

Таким образом, автор (И. Бестужев-

Лада) описывает различные типы семей-

ных отношений, от идеальных и благопо-

лучных до негативных и антисоциаль-

ных. Она обращает внимание на влияние 

этих отношений на развитие ребенка и 

указывает на важность формирования 

гармоничной и любящей семейной среды 

для его оптимального развития [2, с. 124]. 

От того, к какому типу семейных от-

ношений принадлежит конкретная семья, 

напрямую зависит и выбор методов се-

мейного воспитания, по мнению А. Мил-

лер. Автор, исследуя понятие «воспита-

ние», выдвинул гипотезу, что методы се-

мейного воспитания несут на себе яркий 

отпечаток личности родителей и неотде-

лимы от них. Поскольку семьи все раз-

ные, то и методов огромное количество. 

Сколько родителей, столько разновидно-

стей методов. В первую очередь, методы 

зависят от тех целей, которые преследу-

ют родители. Кто-то хочет воспитать по-

слушного ребенка, в результате методы 

подбираются такие, чтобы ребенок даже 

и не думал возражать. Кто-то считает, что 

ребенок должен быть самостоятельным и 

поощряют инициативность [9, с.163]. 

Однако есть ряд общих условий, от 

которых зависит выбор методов семейно-

го воспитания. А.П. Леонтьев исследую 
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деятельность, сознание и личность, выде-

лил следующие варианты: 

Во-первых, выбор зависит от того, 

насколько родители знают своих детей, 

их личностные качества, их интересы и 

пр. Насколько родители знают, чем зани-

мается их ребенок, что читает, чем инте-

ресуется, каковы его дела в школе и в от-

ношениях с друзьями и т.д.  

Второй вариант, напрямую влияю-

щих на выбор методов семейного воспи-

тания – это, конечно, собственный опыт 

родителей. Какие методы воспитания бы-

ли в их собственных семьях, каковы вза-

имоотношения между родителями, есть 

ли желание быть примером для ребенка. 

В данном случае речь идет о наглядных 

методах воспитания. 

Третий вариант, это так называемые 

практические методы. Их выбирают те 

родители, которые стремятся к совмест-

ной с детьми деятельности. И именно они 

дают наибольший эффект. В частности, 

интенсивное общение способствует 

налаживанию дружеской атмосферы и 

взаимопониманию. 

Четвертый вариант, это уровень пе-

дагогической культуры родителей. Давно 

подмечено, что в семьях педагогов дети 

более образованны и воспитаны, более 

вежливы [7, с. 137]. 

Мо мнению авторов (В.И. Нефедова, 

Ю.Ю. Щербань) существуют так называ-

емые типичные ошибки в семейном вос-

питании. Они пришли к общему мнению, 

что наиболее распространенной является 

желание родителей как можно быстрее 

закончить процесс воспитания, перевос-

питать ребенка. Родители забывают о 

том, что воспитание длится всю жизнь. 

Вторая типичная ошибка – завышенный 

статус ребенка в семье. То есть, ребенок 

всего добивается криком, ему все позво-

ляется, любые желания исполняются сию 

минуту, немедленно. Третий, типичный 

вариант ошибки в семейном воспитании, 

это чрезмерная жесткость, на грани же-

стокости. То есть ребенка наказывают за 

малейшее проявление несогласия с роди-

телями. За шалости следуют телесные  

наказания [10, с.166]. 

Авторы согласны с мнением В.И. За-

гвязинского, что «от того, какая форма 

взаимодействия с ребенком принята в 

данной семье, зависит и развитие у ре-

бенка оценки других людей и собствен-

ной оценки». В одном случае, ребенку 

прививается с детства убеждение в своей 

исключительности, в другом случае ре-

бенок будет убежден в своей ничтожно-

сти и недостатке ума. Эти развивающиеся 

у детей под прямым действием взрослых 

самооценки сказываются на складывании 

у них критериев оценки других людей [1, 

с.159]. 

Л.О. Сироткин рассмотрел в своих 

трудах личность ребенка - это «прямое 

отражение» семейных взаимоотношений. 

В связи с тем, что семья напрямую влияет 

на успешность формирования личности 

ребенка и в конечном итоге на мотива-

цию в учебной деятельности, современ-

ной семье требуется помощь со стороны 

школы. Только в процессе взаимодей-

ствия педагогов и родителей можно 

успешно решать проблему развития лич-

ности школьника и его интереса к обуче-

нию [13, с. 279]. 

Семья имеет высокую важность в 

российском обществе. Она является ос-

новной ячейкой общества, где формиру-

ются и передаются ценности, нормы по-

ведения и традиции. Вот несколько ос-

новных аспектов важности семьи в рос-

сийском обществе: нравственное воспи-

тание и социализация, поддержка и взаи-

мопомощь, стабильность и социальная 

связь, демографическое развитие, значе-

ние для индивидуального благополучия. 

Семья играет, несомненно, важную 

роль в российском обществе. Она спо-

собствует нравственному воспитанию, 

социализации и поддержке, а также со-

здает стабильность и социальные связи. 

Семья имеет центральное значение для 

демографического развития страны и ин-

дивидуального благополучия своих чле-

нов. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что успех в формировании лич-
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ностных качеств ребенка напрямую зави-

сит от того, какие отношения существуют 

в семье, какие методы и приемы воспита-

ния используют родители ребенка. 
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