
Семья как персональная микросреда жизни и развития ребенка. 

Нравственные и культурные ценности семьи 

 

Семья - общечеловеческая ценность. Семья - важнейший институт 

социализации подрастающих поколений. Семьи - малая социальная группа, 

естественная среда жизни и развития ребенка, закладывающая основы 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное назначение семьи - воспитание детей. Семья - персональная 

среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом 

параметров. Социально-культурный параметр зависит от образовательного 

уровня родителей и их участия в жизни общества; социально-экономический 

определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на 

работе; технико-гигиенический зависит от условий проживания, 

оборудованности жилища, особенностей образа жизни; демографический 

определяется структурой семьи. Какую бы сторону развития ребенка мы не 

взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или 

ином возрастном этапе играет семья. 

  

Каковы   функции   и   задачи    развивающей деятельности 

современной семьи? 

Главными функциями семьи являются:  

*      воспитательная; 

*      оздоровительная; 

*      духовно-нравственная; 

*      познавательно-образовательная; 

*      бытовая; 

*      трудовая; 

*      культурно-просветительная; 

*      досугово-творческая; 

*      стимулирующая самостоятельный опыт личности; 

*      охранно-защитная.  



Главные задачи семейного воспитания это: 

*  гармоническое развитие ребенка; 

*  забота о здоровье детей; 

*  помощь в учении; 

*  помощь в социализации личности; 

*  забота об общекультурном и интеллектуальном развитии; 

*  развитие интересов, склонностей, способностей и творчества; 

*  подготовка к самовоспитанию и саморазвитию; 

* половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни. 

  

Итак, главными, вечными компонентами семейного воспитания 

остаются: 

*     климат семейного воспитания (традиции, уют, отношения); 

*     режим семейной жизни; 

*     содержание деятельности (отца, матери, дедушки, бабушки, детей). 

Современные семьи, развиваются в условиях качественной и 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 

поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 

реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению 

ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются 

процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это прежде 

всего падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, 

отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и 

имеющих одного ребенка семей. Значительная часть подростков отдаляется 

от родителей. Следовательно, в сложных современных условиях семье 

требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. 

Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно 

решать проблему развития личности школьника. 

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на 

активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во 

внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Семья – одна из высших моральных ценностей общества. Семья, 

выполняя свои функции, осуществляет подготовку нового поколения к 

жизни. Семейные отношения, воспитательное воздействие родителей, всех 

членов семьи на детей, социализация личности в семье выступают 

решающим фактором развития и формирования личности.  

Семья является важнейшим институтом социализации личности. 

Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. 

На протяжении определенного времени семья вообще является для детей 

единственным местом получения такого опыта. С одной стороны, 



приобретение социального опыта идет в процессе непосредственного 

взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с другой 

стороны, социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей 

социального взаимодействия других членов семьи между собой. 

 

 

 

 

Воспитательный потенциал семьи и эффективность его реализации 

обусловлены многими социальными (политическими, экономическими, 

демографическими, психологическими) факторами объективного и 

субъективного характера. К ним относятся: 

– факторы макросреды и те изменения, которые в ней происходят; 

– структура семьи (нуклеарная или многопоколенная, полная или 

неполная, многодетная или малодетная); 

– материальные условия ее жизнедеятельности (уровень доходов, 

жилищные условия, благоустроенность быта и др.); 

– личностные характеристики родителей (социальный статус, уровень 

образования, общая и психолого-педагогическая культура, ориентации и 

установки на воспитание и образование детей); 

– психологический климат в семье, система и характер 

взаимоотношений между ее членами, их совместная деятельность; 

– помощь семье со стороны общества и государства в образовании и 

воспитании детей, социализации подрастающего поколения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутрисемейные отношения есть, по сути, межличностные отношения 

в процессе общения. Именно в процессе общения со взрослыми дети 

приобретают навыки речи и мышления, предметных действий, осваивают 

социальный опыт, воспринимают образ жизни семьи для последующего его 

воспроизводства. 

Исследования показали что, нравственно-эмоциональный климат семьи 

в значительной мере формируется отношениями между отцом и матерью. 

Социализация, нравственное и психическое развитие детей в семье зависят от 

степени гармоничности супружеских отношений. 

Практика показывает, что наиболее высоким воспитательным 

потенциалом обладает тип семьи, основанный на равенстве и партнерстве. 

Эгалитарные супружеские отношения способствуют развитию у детей таких 

качеств, как доброта, трудолюбие, дисциплинированность, умение постоять 

за себя, самостоятельность, бескорыстие, скромность, ответственность, 

самокритичность. Дети из таких семей лучше подготовлены к    роли 

будущего семьянина, проявляют большую заботу о родителях, содержание 

их жизненных целей представляет большую социальную ценность, чем у 

детей из других семей. 

Необходимо родителям вовлекать детей в трудовую жизнь семьи для 

развития его воли, настойчивости, дисциплинированности, чувства долга и 

ответственности. Золотое правило педагогики дошкольного периода: "Не 

делать за ребенка того, что он может сам сделать, что ему нужно самому 

сделать и, следовательно, что он должен сам сделать. Детский труд в семье 

— действенное средство социализации детей. Дети должны сознавать и 

чувствовать, что они не только послушные исполнители заданий взрослых, 

но члены трудовой семьи, ценные помощники взрослых. 

Семья — общественный механизм воспроизводства человека, 

отношения между мужем и женой, родителями и детьми, основанная 

на этих отношениях малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Таким образом, важнейшая социальная функция семьи – воспитание и 

развитие детей, социализация подрастающего поколения. Педагогическое 

обеспечение семьи включает в себя не только ее возможности в сфере 

духовно-практической деятельности родителей, направленной на 

формирование у детей определенных качеств, но и те, которые закладывает 

семейная микросреда, образ семьи в целом. 


