
«Роль семьи в современном обществе» 

Традиционно главным институтом воспитания 

является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает 

в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, 

что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания 

не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка. 

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, 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 детей, сколько может сделать семья. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают 

тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, 

что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; несдержанный 

отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, 

формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д. 

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

сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 

отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо 

точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение. 

Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного 

единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем 

случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и в более старшем 

возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине с самим с собой. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 

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

то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он 

видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. 

Социализирующие функции семьи 

1. Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека. В 

младенчестве и в раннем детстве семья играет определяющую роль, которая не 

может быть компенсирована другими институтами социализации. В детском, 

младшем школьном и подростковом возрастах её влияние остаётся ведущим, но 

перестаёт быть единственным. Затем роль этой функции уменьшается. 



2. Семья влияет на формирование психологического пола ребёнка. В 

первые три года жизни это влияние определяющее, ибо именно в семье идёт 

необратимый процесс половой типизации, благодаря которому ребёнок 

усваивает атрибуты своего пола. 

3. Семья играет ведущую роль в умственном развитии ребёнка, а также 

влияет на отношение детей, подростков к учёбе и во многом определяет её 

успешность. На всех этапах социализации образовательный уровень семьи, 

интересы её членов сказываются на интеллектуальном развитии человека, на 

том, какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к продолжению 

образования и к самообразованию. 

4. Семья имеет важное значение в овладении человеком социальными 

нормами, а когда речь идёт о нормах, определяющих исполнение им семейных 

ролей, влияние семьи становится кардинальным. В частности, исследования 

показывают, что выбор супруга и характер общения в семье обусловлены 

атмосферой и взаимоотношениями в родительской семье. 

5. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации 

человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических отношениях, а также 

определяющих его стиль жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные 

устремления, планы и способы их достижения. 

6. Семья играет большую роль в процессе социального развития человека в 

связи с тем, что её одобрение, поддержка, безразличие или осуждение 

сказываются на притязаниях человека, помогают ему или мешают искать 

выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам 

его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, 

т.е. типичные для старших система приёмов и характер взаимодействия с 

младшими. В зависимости от меры его «жёсткости-мягкости» стиль может быть 

определён как авторитарный или демократический с веером промежуточных 

вариантов. 

Авторитарный стиль характеризуется стремлением старших 

максимально подчинить своему влиянию младших, пресекать их инициативу, 

жестко добиваться выполнения своих требований, полностью контролировать их 

поведение, интересы и даже желания. Это достигается с помощью неусыпного 

контроля за жизнью младших и наказаний. 

В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью 

контролировать не только поведение, но и внутренний мир, мысли и желания 

детей, что может вести к острым конфликтам. Немало отцов и матерей, которые 

фактически рассматривают своих детей как воск или глину, из которых они 

стремятся «лепить личность». Если же ребёнок сопротивляется, его наказывают. 

Демократический стиль характеризуется стремлением старших 

установить тёплые отношения с младшими, привлекать их к решению проблем, 



поощрять инициативу и самостоятельность. Доверие к младшим в принципе 

отличает тип контроля за ними по сравнению с авторитарным стилем 

воспитания, делает основными средствами воспитания одобрение и поощрение. 

В реальности авторитарный и демократический стили воспитания в чистом 

виде встречаются не так уж часто. Обычно в семьях практикуются 

компромиссные варианты, которые ближе к одному или другому полюсу. Кроме 

того, старшие члены семьи могут реализовывать неидентичные друг другу стили 

(например, отец - более авторитарен, мать - демократична). 

Так, есть семьи, в которых мать стремится не столько «формировать» 

личность ребёнка, дисциплинировать его, сколько помогать его 

индивидуальному развитию, добиваясь эмоциональной близости, понимания, 

сочувствия. В то же время целью отца является подготовка ребёнка к жизни 

через тренировку его воли, обучение нужным и полезным умениям (разумеется, 

согласно его представлениям). 

От того, как родители приучают своих детей к труду, уважению к 

старшим, любви к окружающей природе и людям, зависит то, каким будет 

общество, в котором будут жить наши дети. В этом случае очень важно общение 

в семье. Ведь общение - один из основных факторов формирования личности 

ребёнка. Именно доверительное общение в семье является важным условием 

для благоприятного психоэмоционального состояния ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Стили семейного 
воспитания» 

 

Уважаемые родители! С помощью этого теста попробуйте оценить свойственный вам стиль 

семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите самый предпочтительный для 

вас. 

 



1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека - 

наследственностью или воспитанием? 
А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 
А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

Б. Абсолютно с этим согласен. 

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной роли 

родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 

А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться (Эдгар 

Хоу) 

Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве) 

В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас Фуллер) 

 

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 
А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий у детей 

интерес к этим вопросам. 

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об этом. А в 

школьном возрасте главное - позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлений 

безнравственности. 

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 

А. Если попросит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и 

контролировать расходы. 

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на месяц), 

чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды недолги. 

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди порядочных 

людей, это не принято. 

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от общения с 

невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это не 

выходит за разумные пределы. 

Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе. 



8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется компания 

сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее? 
А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят отдохнуть и 

повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в ее 

отсутствие буду немного беспокоиться. 

Г. Не вижу причины запрещать. 

 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 
А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь. 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

 

10. Считаете ли вы, что подаете (будете подавать) ребенку достойный пример? 
А. Безусловно. 

Б. Стараюсь. 

В. Надеюсь. 

Г. Не знаю. 

 

Обработка результатов 
 

Стиль поведения 
Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

 

Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их соответствие одному 

из типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного из типов ответов, тем 

более выражен в вашей семье определенный стиль воспитания. Если среди ваших ответов не 

преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, идет о противоречивом стиле 

воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведение родителей диктуется 

сиюминутным настроением. 

 

Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть своего ребенка, а также самого себя 

как родителя. 

 

Интерпретация результатов теста 

• Авторитетный стиль (демократический, сотрудничество). Вы осознаете свою важную 

роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право на саморазвитие. 

Трезво понимаете, какие требования необходимо диктовать, какие обсуждать. В разумных 

пределах готовы пересматривать свои позиции. Родители поощряют личную ответственность 

и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Дети 

включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и 

обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от детей осмысленного поведения 

и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом родители проявляют 



твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что 

формирует правильное, ответственное социальное поведение. 

 

• Авторитарный стиль (автократический, диктат, доминирование). Вы хорошо 

представляете, каким должен вырасти ваш ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В 

своих требованиях вы, вероятно, очень категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что 

ребенку порой неуютно под вашим контролем. Родители своим стилем воспитания 

ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои 

требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и 

физическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность родителей порождает 

конфликты и враждебность. Наиболее активные, сильные подростки сопротивляются и 

бунтуют, становятся избыточно агрессивными и нередко покидают родительский дом, как 

только могут себе это позволить. Робкие, неуверенные подростки приучаются во всем 

слушаться родителей, не совершая попыток решать что-либо самостоятельно. Если по 

отношению к старшим подросткам матери склонны реализовывать более «разрешающее» 

поведение, то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской 

власти. При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контроля, 

основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как только угроза наказания 

извне исчезает, поведение подростка может стать потенциально антиобщественным. 

Авторитарные отношения исключают душевную близость с детьми, поэтому между ними и 

родителями редко возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, 

постоянной настороженности и даже враждебности к окружающим. 

 

• Либеральный стиль (попустительский, снисходительный). Вы высоко цените своего 

ребенка, считаете простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не 

склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли ребенку такая 

свобода? Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает 

им, не способны учитывать интересы других людей, устанавливать прочные эмоциональные 

связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны, воспринимая 

недостаток руководства со стороны родителей как проявление равнодушия и эмоционального 

отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность. Неспособность семьи контролировать 

поведение подростка может привести к вовлечению его в асоциальные группы, поскольку 

психологические механизмы, необходимые для самостоятельного, ответственного поведения в 

обществе, у него не сформировались. 

 

• Индифферентный стиль (безразличный). Проблемы воспитания не являются для вас 

первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном 

приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с 

вашей стороны! 
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