
Пальчунова Марина Александровна,  
МБДОУ №9, г. Тверь,  
e-mail: palchunova.marina@mail.ru . 
 

Семья как фактор развития поведения ребенка. 
 

Аннотация. В статье на основе теоретического анализа психолого-
педагогической литературы рассмотрена проблема становления личности ребёнка 
под влиянием семьи, её особенностей, типа, специфики взаимоотношений её 
членов. Рассмотрено само понятие семьи, её функции, виды; понятие 
«родительство», подходы к семейному воспитанию, выделены направления в 
исследовании семьи; типы семейного воспитания. Выявлены условия и 
показатели благополучности и не благополучности семьи и их влияние 
на развитие личности ребёнка [8]. 

1.Понятие семьи. 
 Вопросы семьи, брака, психического развития личности в семье всегда 

интересовали человечество. Человек рождается, растет и большую часть жизни 
неразрывно связан с семьей. От семейных отношений во многом зависит счастье 
и ощущение полноты жизни. Социально-политические и экономические 
преобразования в России породили много различных проблем, важнейшей из 
которых является становление личности и нового поколения в изменяющемся 
российском обществе. Негативные факторы социально-природной среды 
приводят к возрастанию девиантных форм поведения в детской и молодежной 
среде, ежегодному увеличению преступности, наркомании, суицида среди детей и 
молодежи всех возрастных групп. Темпы роста числа неблагополучных семей в 
России принимают угрожающий характер. В настоящее время современная семья 
переживает сложный этап революции – переход от традиционной модели к новой, 
современной. Изменяются виды семейных отношений, иными становятся система 
власти и подчинения в семейной жизни, роли и функциональная зависимость 
супругов, положение детей. Многие исследователи характеризуют нынешнее со 
стояние семьи как кризисное. Это обусловлено объективными процессами 
изменения брачно семейных отношений во всех экономически развитых странах в 
сторону автоматизации семьи, что влечёт за собой снижение рождае мости, рост 
числа разводов и увеличение числа одиноких людей. Многие авторы, в их числе 
Л.С. Алексеева, Ю.Е. Алёшина, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, О.М. 
Здравомыслова, М.И. Лисина, Л.М. Шипицина, отмечают, что семья являет ся 
одним из главных институтов социализа ции личности, а внутрисемейные 
отношения играют особую роль в формировании личности [1], [2], [4], [6], [7]. В 
семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. Семья 
подготавливает ребёнка к жизни, является его первым и глубоким источником 
социальных идеалов. Именно в семье большинство детей узнает, что значит быть 
отцом, матерью, как складываются семейные отношения. Здесь он впервые видит 
мир, пытается его понять и осознать. Это делает семью важнейшим институтом 
социализации ребёнка. Семья передаёт детям социальный, культурный, 



нравственный опыт. И самое главное – она обеспечивает преемственность 
духовной культуры. В современной психолого-педагогической литературе можно 
выделить несколько основных направлений в исследовании семьи: – изучение 
семьи как социального феномена (Н.И. Анчукова, Ю.Е. Алешина, Г.М. Андреева, 
Е.В. Антонюк, А.Н. Волкова, С.И. Голод, В.Н. Дружинин, И.С. Кон, С. 
Кратховил, Н.Н. Обозов, А.Н. Обозова, Ю.Н. Олейник, В.А. Петровский, А.В. 
Петровский, А.С. Спиваковская, Т.М. Трапезникова и др.); – исследование роли 
семьи в развитии личности (А.Я. Варга, Н.И. Пезешкиан, В. Сатир, А.С. 
Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др.); – вопросы 
психологической помощи семье (Ю.Е. Алешина, Н.И. Пезешкиан, А.З. Шапиро, 
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др.); – жизненный цикл семьи (Л.Ф. Бурлачук, 
А.Н. Волкова, Л.Я. Гозман, С.И. Голод, В.Н. Дружинин, В.А. Сысенко, А.Г. 
Харчев, Т.Ю. Чистякова, Б.Ю. Шапиро и др.). Таким образом, современная наука 
располагает данными о том, что семья - первый и наиболее значимый 
воспитательный институт в жизни человека. 

В основу семьи составляет брачная пара, однако есть семьи, которые живут 
под одной крышей, ведут одно хозяйство, воспитывают детей, но юридически их 
брак не оформлен. Есть и неполные семьи, где отсутствует один из родителей или 
оба родителя. Бывают нуклеарные семьи (вместе проживают родители и дети) и 
расширенные (супружеская пара, дети, родители одного из супругов: дедушка, 
бабушка). Так, в нынешней семье мы видим реликты прошлых вековых семейных 
отношений и ростки будущей семьи. 

С развитием общества изменяются брак и семья. Законодатели, 
специалисты по семейно-брачным отношениям все более признают 
необходимость договорных основ брака. Такой брак - добровольный союз между 
мужчиной и женщиной, в котором обе стороны должны иметь одинаковые права.  

Семья выполняет ряд функций, обеспечивающих жизнедеятельность 
общества. Важнейшими из них, по мнению большинства специалистов, являются 
репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая, рекреационная 
[9]. 

 Таким образом, семью можно рассматривать как малую группу и особый 
социально-культурный институт, связывающий индивидов общностью быта и 
взаимной моральной ответственностью. Семья - древнейшая и наиболее 
распространенная из малых социальных групп. Ее основаниями являются 
совместная жизнь и хозяйство, взаимопомощь, духовное общение. Семья - 
фундамент общества, поскольку именно она формирует основные качества 
человека и вводит его в мир социальных отношений. 

С тех пор как существует семья, она играет важную роль в воспитании 
ребенка. Родителей издавна считают первыми воспитателями своих детей. В 
семье человек пребывает постоянно, изо дня в день, она влияет на все стороны его 
жизни. В следующем параграфе мы подробно рассмотрим влияние семьи на 
формирование личности ребенка. 

2. Роль семьи в формировании личности. 
Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика по своей важности. В семье 

должна проходить вся его жизнь. Ребенок, живя в семье, переживает всю гамму 



чувств и взаимоотношений в ней. Даже в самой «плохой» семье вырабатывается 
нечто, незаменимое для ребенка. 

Ребенок изучает мир через семью, в свете семейных отношений. Семья 
является могучим воспитательным средством. 

Ян Амос Каменский рассуждал: «Если родители научают своих детей есть, 
пить, ходить, говорить, украшаться одеждами, то тем более они должны 
позаботиться о передаче детям мудрости». А в «мудрости» важнейшим является, 
во-первых, познание действительного мира, во-вторых - «умение осторожно и 
разумно управлять самим собой». 

В первый год жизни ребенка основная забота родителей заключается в том, 
чтобы создать нормальные условия для физического развития, обеспечить режим 
питания и всей жизни, нормальные санитарно-гигиенические условия. В этот 
период ребенок уже заявляет о своих потребностях, и по-своему выражает свои 
желания. Задача взрослых состоит в том, чтобы научиться различать потребности 
и капризы, так как потребности должны удовлетворяться, а капризы пресекаться. 
Таким образом, в семье ребенок получает свои первые нравственные уроки, без 
которых у него не может быть выработана система нравственных привычек и 
понятий. 

На втором году жизни ребенок начинает ходить, стремиться все потрогать 
своими руками, достать недостижимое. Воспитание в этот период должно 
строиться на разумном включении ребенка в разные виды деятельности, следует 
ему все показывать, объяснять, учить наблюдать, вместе с ним играть, 
рассказывать и отвечать на вопросы. Но, если его действия выходят за пределы 
дозволенного, надо приучить ребенка понимать и беспрекословно подчиняться 
слову нельзя. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности ребенка является 
игра. Ситуации для игр ребенок берет из жизни. Мудрость родителей заключается 
в том, чтобы незаметно подсказывать малышу, как должен поступить в игре 
герой. Тем самым они приучают его понимать, что хорошо, а что плохо, какие 
нравственные качества ценятся и уважаются в обществе, а какие порицаются. 

Школьное обучение потребует от ребенка сосредоточенности, усидчивости, 
прилежания. Поэтому важно еще в дошкольном возрасте приучать ребенка к 
тщательности выполняемых поручений, учить его доводить начатое дело или игру 
до конца, проявлять при этом упорство и настойчивость. 

Большая роль отводиться семье в трудовом воспитании. Дети 
непосредственно вовлекаются в бытовой труд, учатся обслуживать себя, 
выполнять посильные трудовые обязанности в помощь отцу, матери. От того, как 
будет поставлено трудовое воспитание детей еще до школы, зависит их успех в 
учении [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья - это первая школа 
общения ребенка. В семье ребенок учится уважать старших, заботиться о 
престарелых и больных, оказывать посильную помощь друг другу. В общении с 
близкими ребенку людьми, в совместном бытовом труде у него формируется 
чувство долга, взаимопомощи. 

3. Семья как фактор развития поведения  ребенка. 



 Семья - ведущий фактор развития поведения  ребенка, от которого во 
многом зависит дальнейшая судьба человека. Первое, что характеризует семью 
как фактор воспитания, - это ее воспитательная среда, в которой естественно 
организуется жизнь и деятельность ребенка. Известно, что человек уже с 
младенческого возраста развивается как существо социальное, для которого среда 
является не только условием, но и источником развития. Взаимодействие ребенка 
со средой, и прежде всего с социальной средой, микросредой, усвоение им 
«созданной человечеством культурой» играют первостепенную роль в его 
психическом развитии, становлении его личности. Семейная среда - первая 
культурная ниша для ребенка, включающая в себя предметно-пространственное, 
социально-поведенческое, событийное, информационное окружение ребенка. 
Родители в большей или меньшей степени создают среду воспитания (например, 
обеспечивают гигиенические условия, полноценное питание; приобретают 
соответствующие игрушки, книги, комнатные растения, аквариум и другие 
средства воспитания; заботятся о положительных примерах и образцах 
поведения). От того, как организована среда воспитания, зависят методы 
воздействия на ребенка, их эффективность для его развития и поведения. Вся 
жизнь семьи складывается из множества социальных ситуаций: прощание на ночь 
и приветствие друг друга по утрам, расставание перед уходом на работу, в школу, 
детский сад, сборы на прогулку и т.д.  

Умение родителей придать целевую направленность той или иной 
социальной ситуации превращает ее в педагогическую ситуацию, когда фактором 
воспитания становится буквально все: интерьер помещения, расположение 
предметов, отношение к ним, события семейной жизни, формы взаимоотношений 
и способы общения, традиции и обычаи и многое другое. Вот, например, день 
рождения бабушки. Можно ограничиться дежурным звонком по телефону и 
традиционными поздравлениями, тогда педагогический эффект будет 
минимальным. А можно заранее вовлечь ребенка в подготовку подарка, обратив 
при этом внимание на то, что особенно порадует бабушку, что созвучно ее 
интересам. Продуманная воспитательная среда, очеловеченная домашняя среда - 
это богатейшая пища для развития чувств, мыслей, поведения ребенка. 
Социальные ценности и атмосфера семьи определяют, станет ли она 
воспитательной средой, ареной саморазвития и самореализации. Особенность 
воспитательной деятельности семьи - ее непреднамеренность, естественная 
включенность в жизнедеятельность этой малой психолого-социальной группы. 
Специальные воспитательные «мероприятия», направленные на развитие, 
коррекцию каких-либо свойств, качеств личности ребенка, в современной семье 
занимают незначительное место, хотя в домашнем воспитании утвердились 
определенные требования, запреты, наказания и поощрения. И тем не менее, в 
каждый момент жизни вплетаются те или иные воздействия взрослых 
воспитывающего или обучающего характера. Чем младше ребенок, тем 
органичнее сочетаются процессы ухода, присмотра, обучения, воспитания. Это 
дает, как правило, хороший эффект в силу того, что родители (другие члены 
семьи) чувствуют настроение ребенка, знают его возможности, видят тенденции 
развития. Другими словами, домашнее воспитание сугубо индивидуально, 



конкретно, персонализировано; благодаря этому оно благоприятно для 
инициирования активности ребенка. А активность самого ребенка, реализуясь в 
той или иной деятельности, - основа формирования социально-психологических 
новообразований в структуре его личности, ведь специфически человеческие 
свойства и качества развиваются в процессе взаимодействия ребенка со средой, в 
его активной деятельности. Содержание семейного воспитания очень 
разнообразно и не столь «стерильно», как, например, воспитание в детском саду, 
где программа образовательной работы концентрирует внимание ребенка в 
основном на положительном, что есть в окружающем мире. 

 При таком подходе снижается способность ребенка адаптироваться к 
реальной жизни во всем многообразии ее проявлений, тормозится формирование 
иммунитета к отрицательным образцам. В семье ребенок бывает свидетелем и 
участником самых разных жизненных ситуаций, причем не всегда позитивного 
содержания и смысла. В этом отношении социальный опыт, приобретаемый в 
семье, отличается большим реализмом. Через призму наблюдаемого поведения 
близких для ребенка взрослых у него выстраивается собственное отношение к 
миру, формируются представления о ценности тех или иных явлений, объектов. 
Отношение ребенка к окружающим предметам, нормам поведения, 
жизнедеятельности в родном доме возникает опосредованно, благодаря его 
общению со всеми членами семьи. Эмоции, сопровождающие это общение, 
помогают ребенку понять смысл, который придается окружающему миру 
близкими людьми. Он остро реагирует на тон и интонацию взрослых, чутко 
улавливает общий стиль, атмосферу отношений. Семья предоставляет ребенку 
разнообразные поведенческие модели, на которые он будет ориентироваться, 
приобретая свой собственный социальный опыт. На конкретных поступках, 
способах общения, которые ребенок видит в ближайшем окружении и в которые 
бывает сам втянут взрослыми, он учится сравнивать, оценивать, выбирать те или 
иные формы поведения, приемы взаимодействия с окружающей 
действительностью. Значение семейной воспитательной среды - определение 
первых контуров складывающегося у ребенка образа мира, формирование 
соответствующего образа жизни. С другой стороны, семья представляет собой 
достаточно замкнутую общность близких людей, которые воспитывают друг 
друга, ориентируясь на общественные интересы, потребности, используя при этом 
апробированные временем средства, методы и приемы воспитания, которые 
передаются от поколения к поколению. Наблюдается заимствование новых 
способов воздействия, которые взрослые члены семьи видят в окружающей 
жизни, узнают из специальной литературы. В меру своих сил и педагогических 
возможностей семья руководит становлением личности ребенка. Это 
характеризует семью как фактор воспитания. Семья выступает фактором 
воспитания еще и потому, что является организатором разнообразных видов 
деятельности детей. 

 От рождения ребенок, в отличие от многих представителей животного 
мира, не обладает умениями, которые обеспечат его самостоятельную жизнь. Его 
взаимодействие с миром организуют родители и другие члены семьи. В этом 
заложен большой педагогический смысл, ибо даже ребенок, которому 



посчастливилось родиться в благоприятной среде, не сможет полноценно 
развиваться, если он ограничен или лишен возможности активного 
взаимодействия с ней. Дело в том, что сам по себе он не овладевает средствами 
освоения, усвоения и присвоения тех достижений культуры, которыми он 
окружен. В семье начинается приобщение ребенка к различным видам 
деятельности: познавательной, предметной, игровой, трудовой, учебной, а также 
деятельности общения. Первоначально взрослые действуют с ребенком 
совместно, стимулируя и подкрепляя его активность. Но по мере того, как 
ребенок овладевает отдельными действиями, представляется возможность 
организовать его деятельность как совместно-разделенную со взрослым. По мере 
овладения ребенком теми или иными действиями он превращается в субъекта 
собственной деятельности, но и на этом этапе ему необходимо внимание 
взрослого, эмоциональная поддержка, одобрение, оценка, иногда - подсказка, 
дополнительная информация о том, как лучше сделать, поступить в той или иной 
ситуации и т.д. Родителям важно соблюдать меру, разумное соотношение детской 
и своей собственной активности, не выполнять за ребенка то, чему он уже 
научился. Темп современной жизни настолько напряжен, что взрослым иногда 
легче сделать что-то за ребенка, чем ждать, когда он справится с этим сам. И 
родители продолжают кормить ребенка с ложки, убирать за ним игрушки, 
одежду, вытирать ему нос... Гораздо труднее и хлопотнее придумать и 
осуществить способ, который поможет включить в дело самого ребенка. С точки 
зрения воспитания первый путь неэкономичен, недальновиден, поскольку 
приводит к инфан-тилизму, к синдрому беспомощности в поведении ребенка и 
впоследствии - взрослого человека. Бесконечные опасения, излишняя 
осторожность взрослых, недостаток у них терпения и вечный дефицит времени 
приводят к тому, что в дошкольные годы, когда ребенку свойственна активность, 
стремление к самостоятельности («Я сам!»), его постоянно останавливают: «Ты 
не умеешь, дай я сделаю», «Не лезь!», «Не трогай!» Это сдерживает развитие 
самостоятельности, решительности, а следовательно, осложнит жизнь ребенка на 
следующих этапах, когда он будет посещать дошкольное учреждение, пойдет в 
школу. Родителям можно посоветовать: поддерживайте каждую попытку, каждый 
признак самостоятельности ребенка, постепенно увеличивайте нагрузку, 
вооружитесь терпением, не кидайтесь делать за малыша то, что он может сделать 
сам. Если корректная помощь взрослых ребенку осуществляется без акцента на 
его беспомощность, без унижения его достоинства, если она своевременна и 
незаметна, то в структуре личности ребенка закрепляется первый элемент 
подлинной самостоятельности - потребность в целесообразных действиях, 
завершающихся практическим результатом, обладающим общественной 
значимостью, культурным смыслом. А это предпосылка развития настойчивости, 
усидчивости, способности к самоконтролю и самооценке результатов своей 
деятельности и себя как деятеля. Следует помнить, что мера усилий ребенка 
должна соответствовать мере его возможностей. Условие благоприятности 
деятельности - переживание ребенком радости от ее процесса, результата, 
полученного продукта. Поэтому одинаково пагубно скажется недооценка возмож-
ностей ребенка и его перегрузка. Так, слишком трудное задание, превышающее 



границы возможностей ребенка, может остаться невыполненным, что принесет 
ему огорчение, повлечет снижение волевых усилий. Практика показывает, что 
ребенок с меньшей охотой и прилежанием выполняет то, что уже освоено, 
«пройдено», если не внести новые элементы в его деятельность (расширить круг 
действий, предложить новые материалы).  

Таким образом, организуя деятельность ребенка, родителям целесообразно 
учитывать, каким образом создать для него ситуацию успеха, благодаря которой 
происходит субъективное переживание приобретенных достижений, сколь бы 
малы они ни были. Эффективным окажется положительное подкрепление 
намерений ребенка, авансирование успеха, акцентирование внимания на 
положительных чертах ребенка, усиление мотива деятельности. Ощущение 
успеха создает у ребенка атмосферу эмоционального подъема, а это, в свою 
очередь, инициирует активность, стимулирует желание трудиться (учиться, 
играть) [10]. 

Заключение 
Благополучная семья - интегративный показатель социального здоровья 

общества. Многие исследователи отмечают кризис семьи, который проявляется в 
ее нестабильности, дегуманизации, потере социализирующего влияния на 
подрастающее поколение. Возрастает взаимное отчуждение родительских 
отношений, резко снижается удовлетворенность ребенка и взрослых членов семьи 
принадлежностью к ней, ухудшается их психоэмоциональное состояние. 

Современное общество требует от семьи смены ценностей, приоритетов, 
сложившихся стереотипов. Послушание, наказание, подчинение, авторитаризм, 
унижение уступают место свободе, поддержке, пониманию, принятию ребенка, 
его уникальности и достоинства. 

Сегодняшнее внимание родителей к педагогике как науке о воспитании 
Человека неслучайно и свидетельствует об осознанном интересе к своему ребенку 
как личности. Возникшая проблемная ситуация, активизирующая потребность 
родителей в поддержке самоценности ребенка в семье и его личностном 
саморазвитии требует повышения педагогической культуры родителей, 
актуализирует вопросы гуманного воспитания [11]. 
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