
Принципы семейного воспитания. 
Принципы воспитания – практические рекомендации, которыми следует 

руководствоваться, что поможет педагогически грамотно выстраивать тактику 

воспитательной деятельности. Исходя из специфики семьи как персональной 

среды развития личности ребенка, должна быть, выстроена система 

принципов семейного воспитания:  

- дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности 

и любви;  

- родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков он;  

- воспитательные воздействия должны строиться с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей;  

- диалектическое единство искреннего, глубокого уважения к личности 

и высокой требовательности к ней должно быть положено в основу семейного 

воспитания;  

- личность самих родителей – идеальная модель для подражания детей;  

- воспитание должно строиться с опорой на положительное в растущем 

человеке;  

- все виды деятельности, организуемые в семье, должны быть построены 

на игре;  

- оптимизм и мажор – основа стиля и тона общения с детьми в семье.  

К важнейшим принципам современного семейного воспитания можно 

отнести следующие: целенаправленности, научности, гуманизма, уважения к 

личности ребенка, планомерности, последовательности, непрерывности, 

комплексности и систематичности, согласованности в воспитании. 

Рассмотрим их более подробно.  

Принцип целенаправленности. Воспитание как педагогическое явление 

характеризуется наличием социально-культурного ориентира, который 

представляет собой и идеал воспитательной деятельности, и ее 

предполагаемый результат. В значительной степени современная семья 

ориентируется на объективные цели, которые формулируются в каждой 

стране как главный компонент ее педагогической политики. В последние годы 

в качестве объективных целей воспитания выступают непреходящие 

общечеловеческие ценности, изложенные в Декларации прав человека, 

Декларации прав ребенка, Конституции РФ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Субъективную окраску целям домашнего воспитания придают 

представления конкретной семьи о том, какими она хочет вырастить своих 

детей. В целях воспитания семья также учитывает этнические, культурные, 

религиозные традиции, которым она следует.  

Принцип научности. В течение веков домашнее воспитание зиждилось 

на житейских представлениях, здравом смысле, традициях и обычаях, 

передаваемых из поколения в поколение. Однако в последнее столетие 

педагогика, как и все человековедческие науки, продвинулась далеко вперед. 

Получено много научных данных о закономерностях развития ребенка, о 



построении воспитательного процесса. Осмысление родителями научных 

основ воспитания помогает им добиться более высоких результатов в развитии 

собственных детей. Ошибки и просчеты в семейном воспитании связаны с 

непониманием родителями азов педагогики и психологии. Незнание 

возрастных особенностей детей приводит к использованию случайных 

методов и средств воспитания.  

Принцип уважения к личности ребенка – принятие ребенка родителями 

как данность, таким, каков он есть, со всеми особенностями, специфическими 

чертами, вкусами, привычками безотносительно к каким бы то ни было 

внешним эталонам, нормам, параметрам и оценкам. Ребенок пришел в мир не 

по своему желанию и хотению: в этом «повинны» родители, поэтому не 

следует сетовать на то, что малыш в чем-то не оправдал их ожидания, а уход 

за ним «съедает» много времени, требует самоограничения, терпения, 

выдержки и т.п. Родители «наградили» ребенка определенной внешностью, 

природными задатками, особенностями темперамента, окружили вещной 

средой, используют в воспитании те или иные средства, от чего зависит 

процесс формирования черт характера, привычек, чувств, отношения к миру и 

многое другое в развитии малыша.  

Принцип гуманности – регламентация отношения взрослых и детей и 

предположение, что эти отношения строятся на доверии, взаимном уважении, 

сотрудничестве, любви, доброжелательности. В свое время Януш Корчак 

высказал мысль о том, что взрослые пекутся о собственных правах и негодуют, 

когда на них кто-то посягает. Но они обязаны уважать права ребенка, такие, 

как право на знание и незнание, право на неудачи и слезы, право на 

собственность. Одним словом, право ребенка быть тем, что он есть, – его право 

на текущий час и сегодняшний день.  

К сожалению, у родителей достаточно распространена позиция по 

отношению к ребенку – «стань таким, как я хочу». И хотя делается это из 

хороших побуждений, но по существу это пренебрежение к личности ребенка, 

когда во имя будущего ломается его воля, гасится инициатива.  

Принцип планомерности, последовательности, непрерывности – 

развертывание домашнего воспитания в соответствии с поставленной целью. 

Предполагается постепенность педагогического воздействия на ребенка, 

причем последовательность и планомерность воспитания проявляются не 

только в содержании, но и в средствах, методах, приемах, отвечающих 

возрастным особенностям и индивидуальным возможностям детей. 

Воспитание представляет собой процесс длительный, результаты которого 

«прорастают» не сразу, часто много времени спустя. Однако бесспорно, что 

они тем реальнее, чем планомернее и последовательнее осуществляется 

воспитание ребенка.  

К сожалению, родители, особенно молодые, отличаются нетерпением, 

зачастую не понимая, что для формирования того или иного качества, свойства 

ребенка необходимо многократно и разнообразно воздействовать на него, они 

желают видеть «продукт» своей деятельности «здесь и сейчас». Не всегда в 

семье понимают, что ребенка воспитывают не только и не столько слова, но 



вся среда родного дома, его атмосфера, о чем мы говорили выше. Так, ребенку 

говорят об аккуратности, предъявляют требования к порядку в его одежде, в 

игрушках, но одновременно он изо дня в день видит, как папа небрежно хранит 

свои бритвенные принадлежности, что мама не вещает в шкаф платье, а 

бросает его на спинку стула... Таким образом, действует так называемая 

«двойная» мораль в воспитании ребенка: от него требуют то, что для других 

членов семьи оказывается необязательным.  

Принцип комплексности и систематичности – многостороннее влияние 

на личность через систему целей, содержания, средств и методов воспитания. 

При этом учитываются все факторы и стороны педагогического процесса. 

Известно, что современный ребенок растет в многоплановой социальной, 

природной, культурной среде, которая не ограничивается рамками семьи. С 

малых лет ребенок слушает радио, смотрит телевизор, выходит на прогулку, 

где общается с разными по возрасту и полу людьми, и т.д. Все это окружение 

в той или иной степени влияет на развитие ребенка, т.е. становится фактором 

воспитания. Многофакторность воспитания имеет свои положительные и 

отрицательные стороны.  

Принцип согласованности в воспитании. Одна из особенностей 

воспитания современного ребенка заключается в том, что оно осуществляется 

разными лицами: членами семьи, профессиональными педагогами 

образовательных учреждений (детского сада, школы, изостудии, спортивной 

секции и т.д.). Ни один из воспитателей маленького ребенка, будь то родные 

люди или педагоги детского сада, не могут воспитывать его изолированно 

друг от друга – необходимо согласование целей, содержания воспитательной 

деятельности, средств и методов ее осуществления. В противном случае 

получится, как в известной басне И.А. Крылова «Лебедь, рак да щука». 

Несогласованность требований и подходов к воспитанию приводит ребенка в 

смятение, утрачивается чувство уверенности и надежности.  

 

 

 

 

 

 

 
 


