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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ В СЕМЬЕ 

 

История вопроса о влиянии семьи на воспитание ребенка уходит 

своими корнями в глубокую древность. Не считая педагогов, он вол 

новал умы многих выдающихся людей разных эпох и народов. Се 

мейному воспитанию уделяли в своих трудах внимание Тацит, Пе 

троний, Вергилий, Конфуций, Кант, Гегель, Екатерина Великая, Жан 

Жак Руссо и др. Список поистине неисчерпаем. Ни один известный 

мыслитель, политик, государственный деятель не обошел эту тему 

своим вниманием. Ребенок и общество, семья и общество, ребенок и 

семья. Эти тесно связанные понятия можно расположить в такой по 

следовательности: семья – ребенок – общество. Ребенок вырос, стал 

сознательным членом общества, создал семью, в которой опять роди 

лись дети. Из этого можно сделать вывод, что от того, насколько 

нравственными, добрыми и порядочными будут наши дети, зависит 

нравственное здоровье общества. 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни. В ней закладываются основы 

личности ребенка, 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 ребенка 

состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье 

людей – матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к ребенку 

лучше, не любят его так и не заботятся о нем столько. И вместе с тем 

никакой другой социальный институт не может потенциально 

нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать 

семья. 

В силу специфики своей работы с проблемами семьи и общества 

сталкивается социальный педагог. Первое знакомство – с ребенком, 

второе – с его семьей. И здесь практика показывает, что, как это ни 

парадоксально, обнаружилась такая закономерность: родители долж 

ны правильно воспитывать своих детей, но так как не все это умеют 

или не хотят делать, педагогу приходится учить родителей. Их 

необходимо вооружить психологическими и педагогическими 

знаниями, указать способы нравственного воспитания детей в семье. 

Многие педагоги отмечают важность воспитания словом: оно 
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должно применяться именно к конкретному человеку, 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. 

Воспитатель должен своевременно перейти от конкретных фактов, 

событий, явлений к раскрытию обобщенных истин, принципов пове 

дения. Подростки любят рассуждать, но родители часто пресекают эти 

рассуждения, подчеркивая их незрелость, объясняя ее тем, что они 

еще малы, а потому им рано высказывать свои мнения. Но именно в 

ходе этих рассуждений подростки постигают нравственные понятия. 

Как правильно говорить с ребенком? Все дело в том, что необхо 

димо знать, что сказать и как сказать. Во-первых, не надо говорить 

ребенку 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 пропо 

ведей». Ни то, ни другое не западает в душу ребенка. 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 – все важно. 

Словом мы убеждаем, но убеждение не может существовать без его 

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

чтобы разговор с ребенком вызвал у последнего отзвук собственных 

мыслей, переживаний, побуждая к активной деятельности. Детей раз 

ного возраста нужно убеждать по-разному. Младшие школьники тре 

буют убедительных примеров из жизни, из книг. Подростка убеждает 

глубокая вера в слово взрослых. С ребятами старшего школьного воз 

раста  В. А.  Сухомлинский  советует  размышлять  вслух,  делиться   

с ними сомнениями, обращаться за советом. 

Большой ошибкой в семейном воспитании являются упреки. Од 

ни упрекают ребенка в том, что он уже большой, но плохо учится, 

другие ставят в упрек и возраст, и физическую силу. Правильно по 

ступают те родители, которые вызывают у детей чувство гордости их 

взрослостью, подбадривают, вселяют уверенность в возможность ус- 

пеха. Крайней мерой воздействия В. А. Сухомлинский считал наказа 

ние. Наказание имеет воспитательную силу в том случае, когда оно 

убеждает, заставляет задуматься над собственным поведением, над 

отношением к людям. Но наказание не должно оскорблять достоинст 

во человека, выражать неверие в него. 

Воспитательная сила порицания зависит от моральных качеств, 

тактичности воспитателя. Надо суметь, не оскорбляя ребенка, дать 

справедливую, хотя, может быть, и резкую оценку его действиям. Ис 

кусство порицания состоит в мудром сочетании строгости и доброты. 
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Очень важно, чтобы ребенок в порицании взрослого почувствовал не 

только строгость, но и заботу о себе. Очень важным методом в воспи 

тании В. А. Сухомлинский считал 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. 

Необходимо воспитывать чувства. Это значит и словом, и делом 

вызывать переживания, пробуждать чувства, умышленно создавая со 

ответствующую 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 собствен 

ными. Чувства не навязываются, а пробуждаются, и пробудить их 

можно не искусственно, а искренними переживаниями. 

Семья воспринимает и передает своим воспитанникам 

культурные и моральные ценности. «Семья есть первичное лоно 

человеческой духовности; а потому и всей духовной культуры, и 

прежде всего – Родины». Родители составляют первую 

общественную среду ребенка. Родители являются образцами, на 

которые ребенок ориентируется ежедневно. Личности родителей 

играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Цель и 

мотив воспитания ребенка – это счастливая, полноценная, 

творческая, полезная людям, а значит нравственно богатая, жизнь 

этого ребенка. На созидание такой жизни и должно быть направлено 

семейное воспитание. 

Только при уверенности ребенка в родительской любви возмож 

но правильное формирование психического мира человека, воспита 

ние нравственного поведения. Нравственность ребенка – это 

необходимое условие его принципиальных позиций, 

последовательности его поведения, уважения достоинства личности, 

духовности. Само нравственное воспитание осуществляется путем 

формирования у ребенка нравственных потребностей и убеждений, 

нравственных чувств и эмоций, моральных знаний о добре и зле. 

Задача педагога – объяснить любящим родителям, что их 

педагогическая грамотность зависит прежде всего от них самих, от 

их желания разобраться в сложном и трудном процессе становления 

и развития личности, указать пути и условия формирования 

нравственности ребенка. 
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