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«Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома» 

 Л.Н. Толстой 

  

      На развитие человека оказывает влияние множество различных факторов, 

как биологических, так и социальных. Главным социальным фактором, влияющим на 

становление личности, является семья. Семьи бывают совершенно разными. В 

зависимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и вообще к 

окружающим людям человек смотрит на мир положительно или отрицательно, 

формирует свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. 

    Отношения в семье влияют также на то, как человек в дальнейшем будет 

строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. Семья дает человеку очень многое, 

но может не дать ничего. 

    Психологическую атмосферу семьи можно определить, как характерный для 

семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой, который является 

следствием семейной коммуникации. Качественная сторона межличностных 

отношений, способствующая или препятствующая продуктивной совместной 

деятельности и всестороннему развитию личности. 

    Синонимами понятия «психологическая атмосфера семьи» являются, 

«психологический климат семьи», «эмоциональный климат семьи», «социально-

психологический климат семьи». 

    Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания.    

Благоприятной психологический атмосфере семьи характерны следующие 

признаки: 

- семейная сплоченность; 

- возможность всестороннего развития личности каждого ее члена; 

- семейная гибкость; 

- чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности; 

- гордость за принадлежность к своей семье; 

- ответственность. 

    Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, 

кроме самых близких для него в семье людей — матери, отца, 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. 

Неблагоприятной психологической атмосфере семьи характерны следующие 

признаки: 

- семейная разобщённость; 

- тревожность; 

- эмоциональный дискомфорт; 

- отчуждение; 

- ссоры; 

  



- психическая напряжённость; 

- эмоциональное отвержение. 

    В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как 

сделать так, чтобы максимизировать положительные и минимизировать 

отрицательные влияния семьи на поведение развивающейся личности. Для этого 

необходимо четко определить внутрисемейные социально-психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение. 

    Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 

наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему 

родители учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что 

у взрослых теория не расходится с практикой; в противном случае он начнет 

подражать отрицательным примерам родителей. 

    По утверждению социологов, воспитательный потенциал семьи определяется 

рядом факторов: ее материальной и жилищно-бытовой обеспеченностью, культурно-

образовательным уровнем родителей, существующим в ней морально-

психологическим климатом, авторитетом отца и матери у детей и доверием детей к 

родителям. 

Недостатки семейного воспитания могут быть вызваны следующими 

причинами: 

- неполная семья; 

- конфликтная атмосфера в семье; 

- наличие сформировавшейся изначально ложной точки зрения на воспитание 

ребенка («Мой святой долг - одеть, обуть, накормить, а остальное - дело школы»); 

- при полном внешнем благополучии семьи - авторитарные методы воспитания; 

- излишняя порочная родительская любовь и т. п. 

    Признание личности ребенка с самого начала его сознательной жизни очень 

существенно, а на это зачастую обращают слишком мало внимания при воспитании. 

Очень часто родители полагают, что ребенок - их достояние, их собственность, с 

которой они могут поступать совершенно безотчетно, как с вещью. Только в том 

случае они склоняются признать за молодым человеком его личную 

неприкосновенность, когда он в состоянии жить своим трудом. Причем такое 

отношение в некоторых семьях распространяется на детей, которые являются 

студентами. Но такое отношение к ребенку совершенно неправильно, и ничего 

подобного допустить нельзя, родители обязаны содействовать развитию человека. 

Обязанность эта истекает из их прошедшего, они в свое время пользовались тем же, 

пользовались поддержкой своих родителей, поэтому отдают только свой 

нравственный долг своему потомству. 

    Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. В 

некоторых случаях совершенно необходимо предоставить ребенку возможность 

самому выбраться из затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать 

препятствия и разрешать более сложные вопросы. Но нужно всегда видеть, как 

ребенок совершает эту операцию, нельзя допускать, чтобы он запутался и пришел в 

отчаяние. 

    Главное требование к семейному воспитанию - это требование любви. Очень 

важно понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться 

любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях по его 

воспитанию, необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, 



что его любят, какие бы сложности, столкновения и конфликты ни возникали в его 

отношениях с родителями или в отношении супругов друг с другом. Только при 

уверенности ребенка в родительской любви и возможно правильное формирование 

психического мира человека, только на основе любви можно воспитать нравственное 

поведение, только любовь способна научить любви. 

    Постоянный глубокий психологический контакт с ребенком - это 

универсальное требование к воспитанию, контакт необходим в воспитании каждого 

ребенка в любом возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родителями 

дают детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, 

привязанность и заботу. Основа для сохранения контакта - искренняя 

заинтересованность во всем, что происходит в жизни ребенка. Именно это будет 

способствовать его успеху в жизни. 

    Воспитание детей в семье необходимо строить на принципе равенства 

позиций родителей и детей. Равенство позиций означает признание активной роли 

ребенка в процессе его воспитания. Человек не должен быть объектом воспитания, он 

всегда активный субъект самовоспитания. 

    Родителям, которые хотели бы воспитывать своего ребенка не стихийно, а 

сознательно, необходимо начать анализ воспитания своего ребенка с анализа самих 

себя, с анализа особенностей своей собственной личности. 

    Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, наставлять их, а, 

прежде всего, самому жить по-человечески. Родительское требование к себе, 

родительское уважение к своей семье, родительский контроль над каждым своим 

шагом - вот первый и самый главный метод воспитания! 

    Истинная сущность воспитательной работы заключается вовсе не в наших 

разговорах с ребенком, не в прямом воздействии на ребенка, а в организации нашей 

семьи, нашей личной и общественной жизни и в организации жизни ребенка. 

Родители должны быть авторитетом для своих детей. Главным основанием 

родительского авторитета является жизнь и работа родителей, их гражданское лицо, 

их поведение. 

    Семья есть большое и ответственное дело, родители руководят этим делом и 

отвечают за него перед обществом, перед своим счастьем и перед жизнью детей. Если 

родители это дело делают честно, разумно, если они сами всегда дают себе полный 

отчет в своих действиях и поступках, это значит, что у них есть и родительский 

авторитет. 

    Дело отца или матери должно выступать перед ребенком как серьезное, 

заслуживающее уважения дело. Заслуги родителей в глазах детей должны быть 

прежде всего заслугами перед обществом, действительной ценностью, а не только 

внешностью. 

    Можно выделить несколько симптомов «болезни» сегодняшней российской 

семьи: невротизм детей, одиночество, неумение общаться, разобщенность. И самое 

страшное, по мнению психологов - отсутствие понимания между детьми, родителями 

и стариками. 

Влияние семьи осуществляется и проявляется следующим образом: 

    Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопасность 

ребенку при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его 

исследования и реагирования. 

  



    Дети учатся у родителей определенным способам поведения, усваивая 

определенные готовые модели поведения. 

    Родители являются источником необходимого жизненного опыта. 

    Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенный 

тип поведения, а также применяя наказания или допуская приемлемую для себя 

степень свободы в поведении ребенка. 

    Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, 

нормы, установки и идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие 

условия для общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от четкости 

и ясности общения в семье. 

    Семья - это определенный морально- психологический климат, это для 

ребенка школа отношений с людьми. Именно в семье складывается представления о 

добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и 

духовным ценностям. Ребенок в семье получает азы об окружающем мире. С 

близкими людьми он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, 

справедливости… 

    Ребенку нужны оба родителя - любящие отец и мать. Отношения между 

супругами имеют громадное влияние на развитие личности ребенка. Конфликтная, 

напряженная обстановка делают ребенка нервным, плаксивым, непослушным, 

агрессивным. Трения между родителями травмирующим образом влияют на малыша. 

    От того, кто окружает малыша, какие взаимоотношения царят в семье, зависит 

дальнейшая жизнь ребенка, то, каким он вырастет: жестким, эгоистичным или 

любящим, добрым человеком. 

    Родителями не рождаются. Родителями становятся. Это естественный закон 

жизни. Человеческая история свидетельствует нам о том, что отправной точкой 

развития личности является жизнь в семье и отношения с родителями. Одно из самых 

ответственных и священных призваний человека - быть отцом и матерью. 

    Гармония отцовства и материнства вводит ребенка во взрослый мир 

подготовленным. Авторитет и пример отца и матери являются главными факторами 

взросления, воспитания психически и духовно здоровой личности и успешности 

ребенка. 

Основные пути и условия формирования личности ребёнка в семье. 

    1) Атмосфера любви. Лишённый этого чувства человек не способен уважать 

своих близких, сограждан, Родину, делать людям добро. Атмосфера любви и 

сердечной привязанности, чуткости, заботливости членов семьи друг о друге 

оказывает сильнейшее влияние на детскую психику, даёт широкий простор для 

проявления чувств ребёнка, формирования и реализации его нравственных 

потребностей. 

    Американский психолог Джеймс Добсон отмечает: «Все мы очень нуждаемся 

в том, чтобы не только принадлежать к отдельной группе людей, занятых своими 

делами и проживающими в одном доме, но и чувствовать близость родных людей, 

дышать общей атмосферой семьи, которая осознаёт свою индивидуальность и 

неповторимость, свой особый характер, свои традиции». 

    При этом П. Лесгафт утверждал, что слепая неразумная материнская любовь 

«забивая ребёнка хуже, чем розги», делает человека безнравственным потребителем. 

  



    2) Атмосфера искренности. «Родители… не должны лгать детям ни в каких 

важных, значительных обстоятельствах жизни. Всякую ложь, всякий обман, всякую 

симуляцию… ребёнок подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой; и, подметив, 

впадает в смущение, соблазн и подозрительность. 

    Если ребёнку нельзя сообщить чего-нибудь, то всегда лучше честно и прямо 

отказать в ответе или провести определённую границу в осведомлении, чем 

выдумывать вздор и потом запутываться в нём или чем лгать и обманывать, и потом 

быть изобличённым детской проницательностью. И не следует говорить так: «Это тебе 

рано знать», или «Это ты всё равно не поймёшь»; такие ответы только раздражают в 

душе ребёнка любопытство и самолюбие. Лучше отвечать так: «Я не имею право 

сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а допытываться о 

чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не нарушается прямота и 

искренность, и даётся конкретный урок долга, дисциплины и деликатности…» 

    3) Разъяснение. Воздействие словом. В. А. Сухомлинский отмечал, что слово 

должно применяться именно к конкретному человеку, слово должно быть 

содержательным, иметь глубинный смысл и эмоциональную окраску. Чтобы слово 

воспитывало, оно должно оставлять след в мыслях и душе воспитанника, а для этого 

надо учить вникать в смысл слов. Только тогда мы можем рассчитывать на 

эмоциональное воздействие. Воспитатель должен своевременно перейти от 

конкретных фактов, событий, явлений к раскрытию обобщенных истин, принципов 

поведения. Подростки любят рассуждать, но родители часто пресекают эти 

рассуждения, подчёркивая их незрелость, объясняя её тем, что они ещё малы, а потому 

им рано высказывать свои мнения. Но именно в ходе этих рассуждений подростки 

постигают нравственные понятия. 

    Как правильно говорить с ребёнком? Всё дело в том, что необходимо знать, 

что сказать и как сказать. 

    Во-первых, не надо говорить ребёнку или подростку то, что он очень хорошо 

знает без нас. Это бессмысленно. 

    Во-вторых, надо задумываться над тоном, манерой нашего разговора, чтобы 

избежать «отчитываний» и «скучных проповедей». Ни то, ни другое не западает в 

душу ребёнка. 

    В-третьих, надо продумывать, как связать нашу беседу с жизнью, какого 

практического результата мы хотим добиться. И содержание, и тон, и место, и время 

разговора – всё важно. 

    Словом, мы убеждаем, но убеждение не может существовать без его 

реализации. В том и заключается мастерство воспитателя (родителя), чтобы разговор с 

ребёнком вызвал у последнего отзвук собственных мыслей, переживаний, побуждая к 

активной деятельности. 

    «Богатство духовной жизни начинается там, где благородная мысль и 

моральное чувство, сливаясь воедино, живут в высоконравственном поступке», - 

писал В. А. Сухомлинский. 

    Детей разного возраста нужно убеждать по-разному. Младшие школьники 

требуют убедительных примеров из жизни, из книг. Подростка убеждает глубокая 

вера в слово взрослых. С ребятами старшего школьного возраста В. А. Сухомлинский 

советует размышлять вслух, делиться с ними сомнениями, обращаться за советом. 

Такая непринуждённость утверждает доверие, чистосердечность, искренность, 

сближает взрослого и ребёнка, открывает путь в его духовный мир. 



  

    4) Большой ошибкой в семейном воспитании являются упреки. Одни 

упрекают ребенка в том, что он уже большой, но плохо учится, другие ставят в упрек 

и возраст, и физическую силу. Правильно поступают те родители, которые вызывают 

у детей чувство гордости их взрослостью, подбадривают, вселяют уверенность в 

возможность успеха. В чём же вред упреков? Основное зло в том, что такие упреки 

вызывают неверие в себя, а неверие расслабляет волю и парализует душу, мешая 

принимать самостоятельные решения в преодолении трудностей. 

    5) Крайней мерой воздействия В. А. Сухомлинский считает наказание. 

Наказание имеет воспитательную силу в том случае, когда оно убеждает, заставляет 

задуматься над собственным поведением, над отношением к людям. Но наказание не 

должно оскорблять достоинство человека, выражать неверие в него. 

    6) Порицание. Воспитательная сила порицания зависит от моральных качеств, 

тактичности воспитателя. Надо суметь, не оскорбляя ребёнка, дать справедливую, 

хотя, может быть, и резкую оценку его действиям. Искусство порицания состоит в 

мудром сочетании строгости и доброты. Очень важно, чтобы ребёнок в порицании 

взрослого почувствовал не только строгость, но и заботу о себе. 

    7) Очень важным методом в воспитании В. А. Сухомлинский считает 

запрещение. Оно предупреждает многие недостатки в поведении, учит детей разумно 

относиться к своим желаниям. Желаний у детей и подростков очень много, но их все 

невозможно и не нужно удовлетворять. «Если старшие стремятся удовлетворять 

любое желание ребёнка вырастает капризное существо, раб прихотей и тиран 

ближних. Воспитание желаний – тончайшая филигранная работа «садовода» -

воспитателя, мудрого и решительного, чуткого и безжалостного». С детства надо 

учить человека управлять своими желаниями, правильно относиться к понятиям 

можно, надо, нельзя. Таким образом потворство родителей действует очень вредно. 

«… искусство повеления и запрета … даётся нелегко. Но в здоровых и счастливых 

семьях оно цветёт всегда». 

    8) Необходимо воспитывать чувства. Это значит и словом, и делом вызывать 

переживания, пробуждать чувства, умышленно создавая соответствующую ситуацию 

или используя естественную обстановку. 

    Суть эмоциональной ситуации как средства воспитания состоит в том, что в 

связи с каким-либо событием, поступком человек ощущает тончайшие переживания 

другого и отвечает на них своими собственными. Чувства не навязываются, а 

пробуждаются, и пробудить их можно не искусственно, а искренними переживаниями. 

    9) Регулярный труд в присутствии ребёнка. Постоянно наблюдая за работой 

взрослых, ребёнок начинает, имитировать это в игре, а затем и сам включается в 

процесс труда как помощник, и, наконец, как самостоятельный исполнитель. 

Помните! Есть замечательная рекомендация: 

 5 объятий – для выживания ребёнка 

10 объятий – для поддержки 

 объятий – для роста и развития 

От того как вы воспитаете ребёнка зависит ваша старость. 
 


