
Влияние семьи на культурно-нравственное развитие личности 
подростка 

 
Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень актуальной. 

Актуальность обусловлена тем, что семья является традиционно главным институтом 

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

всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 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 может выступать в 

качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто кроме 

самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, 

не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не заботится столько о нём. 

И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может потенциально 

нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

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

чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательное влияние 

семьи на воспитание ребёнка. Для этого необходимо точно определить внутрисемейные 

социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение. 

Русское слово воспитание без приставки «вос» звучит так – питание. Приставка 

«вос» резко меняет его значение. Заметим: если каждая мать кормит (питает) своего 

ребёнка и считает это своим долгом, то не каждая мать воспитывает и не каждая считает 

это своей священной обязанностью. Без питания ребёнок, конечно, не выживет, а без 

воспитания выживет, считают некоторые. Но воспитание питает душу, сердце ребёнка, 

его сознание, способствуя росту лучших человеческих качеств. Без доброго и мудрого 

воспитания не может вырасти Человек. Человек, не напитанный с раннего детства добром, 

всем прекрасным и благородным, будет представлять собой в зрелом возрасте нечто 

опасное для общества. Без воспитания может выжить чисто физический, «материальный» 

человек, а вот человек духовный, полноценный, гармоничный.… Вряд ли… 

Какова же истинная цель воспитания? Немецкий философ Э. Кант считал:«В 

воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы». Гораздо 

раньше об этом же говорил Демокрит: «Природа и воспитание подобны, а именно: 

воспитание перестраивает человека и, преобразуя, создаёт ему вторую природу». 



Человек не рождается совершенным, но его природа требует этого, и задача всей 

жизни человека – стремиться к чему-то более совершенному и прекрасному и в этом 

стремлении становится более совершенным человеком. Об этом говорят абсолютно все 

религии мира, все гуманистические философские системы и все великие педагогические 

доктрины. И именно воспитание этому служит. 

В век материального, лучшие духовно-нравственные качества человека, 

воспитанные с детства, кому-то могут показаться не только не нужными, но и даже 

вредными, мешающими достижению материальных благ. Давно известно, что не хлебом 

единым жив человек, а мир держится добром. И поэтому вечные и истинные ценности 

должны быть сохранены. Без них человек человеком называться не может. К этим 

ценностям обязан стремиться воспитатель, он должен знать и постигать их, чтобы 

«питать» ими ребёнка. 

Конечно, воспитать без определённых приёмов и продуманных мероприятий 

нельзя, но без душевного контакта с ребёнком, без передачи от сердца к сердцу энергии 

души все эти мероприятия становятся мёртвыми и бесплодными. Поэтому В. 

Сухомлинский считал, что «годы детства – это, прежде всего воспитание сердца». 

Вместе с ростом материального и культурного уровня современной семьи, её 

нравственным совершенствованием возрастает и её ответственность за воспитание детей. 

Родители – первые воспитатели и учителя ребёнка, поэтому их роль в формировании 

личности растущего человека огромна. 

Качество жизни в системе отношений «ребёнок - родитель», несомненно, зависит 

от готовности и способности, взрослых целесообразно и грамотно организовать процесс 

взаимного существования, то есть от их психологической и педагогической 

компетентности. Похвастаться высоким уровнем такой компетентности может далеко не 

каждая семья, поэтому остро встаёт проблема помощи родителям в воспитании детей. 

Эффективность такой работы обеспечивается налаживанием взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьёй. 

      Известно, что «проблемные», «трудные», «непослушные», «невозможные» дети, 

так же как дети с «комплексами», «забитые», «несчастные» — это всегда результат 

неправильно сложившихся отношений в семье. Как правило, трудности детей служат 

проекцией отношений в семье. Личность ребенка, степень ее гармоничности — 

дисгармоничности выступает своеобразным зеркалом, отражающим скрытое и явное 

влияние семьи. Иногда семья — благополучная, беспроблемная, а ребенок сложный, 

имеет массу психологических и психосоматических отклонений в поведении. Откуда все 

это?  



«Внутренний мир ребенка», — пишет Т. А. Флоренская, — это всегда отражение 

мира внешнего». А что есть внешний мир для ребенка? Конечно, его семья.. Семья — это 

целостный организм. В воспитании детей семья не может быть заменена никакими 

другими социальными институтами. Именно семья формирует систему ценностей, 

базовые структуры личности ребенка, его отношение к себе, к миру. Каким же образом 

происходит это влияние? 

Семья формирует базовое чувство безопасности по отношению к миру и к людям, 

если развитие и воспитание ребенка происходит благоприятно, или же, наоборот, — 

базовое чувство недоверия, которое служит основой для возникновения различных 

сложностей в более взрослом возрасте, — той призмой, через которую ребенок 

воспринимает окружающий мир как тревожный, враждебный, несущий угрозу.  

Семья формирует основные модели поведения. Родители влияют на поведение 

ребенка, поощряя или осуждая определенные стереотипы, а также применяя наказания 

или поддерживая ребенка.  

Семья помогает ребенку приобрести необходимый жизненный опыт. Дети, чей 

жизненный опыт включал широкий набор различных ситуаций и которые научились 

справляться с проблемами общения, научились находить компромиссы, прощать, 

радоваться, будут лучше других детей адаптироваться к новой обстановке и 

положительно реагировать на происходящие вокруг перемены.  

Семья формирует у ребенка базовые смысловые понятия. В первую очередь:  

 отношение к себе; 

 стиль отношений с другими людьми; 

 представления о себе как о мужчине или женщине; 

 нравственные ценности, представление о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

 жизненные смыслы; 

 стремления, идеалы; 

 чувство связи поколений, ощущение сопричастности к своему народу, Родине.  

Семья помогает ребенку учиться общаться. Общение в семье позволяет ребенку 

вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи, а также коммуникативные 

навыки: стиль общения, способность к компромиссам. Развитие ребенка будет зависеть от 

того, насколько хорошие условия для общения предоставлены ему в семье, а также от 

четкости и ясности общения.  

Семья формирует эмоциональные качества личности ребенка. Эмоциональные 

стили семьи влияют на формирование эмоциональной сферы ребенка. Свободная 



экспрессия или эмоциональная сдержанность, запрет на выражение определенных эмоций 

формируют базовые эмоциональные стереотипы личности ребенка.  

Таким образом, семья — основа жизни ребенка, и ничем ее заменить нельзя. 

Базовым моментом, формирующим личность ребенка, выступает безусловная 

родительская любовь. Только такой тип любви может обеспечить развитие всех 

потенциальных возможностей ребенка и раскрыть его духовное, уникальное Я. 

Безусловная любовь к ребенку — та «почва», на которой вырастает как прекрасный 

цветок целостная личность.  

Таким образом, семья — это та среда, которая влияет на культурно-нравственное 

развитие личности ребенка.  

 


