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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

В целостном педагогическом процессе важное место занимает процесс воспитания.
"Воспитание - процесс целенаправленного формирования личности. Это специально
организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и
воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и
полезной обществу"[9, c.7].

Сущность воспитательного процесса состоит в том, что его результаты не так явственно
ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, как, например, в процессе обучения. Между
педагогическими проявлениями воспитанности или невоспитанности лежит длительный
период образования необходимых свойств личности. Личность подвергается
одновременному воздействию множества разнохарактерных влияний и накапливает не
только положительный, но и отрицательный опыт, требующий корректировки. Сложность
воспитательного процесса обусловлена и тем, что он очень динамичен, подвижен и
изменчив. Воспитательный процесс отличается длительностью. Подласый И. П., цитируя К.
Гельвеция, пишет: "Я продолжаю еще учиться; мое воспитание еще не закончено. Когда же
оно закончится? Когда я не буду более способен к нему: после моей смерти. Вся моя жизнь
есть, собственно говоря, лишь одно длинное воспитание"[9, c.9].

Особую роль в воспитательном процессе играет совместная деятельность детей и
взрослых. Это поиск совместно с детьми нравственных образцов, лучших образцов
духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой основе собственных
ценностей.

Традиционно главным институтом воспитания является семья. 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 семьей. В ней закладываются основы
личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался
как личность.

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора
воспитания. 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.

Именно в семье ребёнок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и
учится как себя вести в различных ситуациях. Главное в воспитании маленького человека -
достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребёнком.

В каждой семье объективно складывается определенная система воспитания. Под
системой воспитания понимаются цели воспитания, формулировка его задач, более или
менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и
чего нельзя допустить в отношении ребёнка.

Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Личности родителей играют
существеннейшую роль в жизни каждого человека. Специфика чувств, возникающих между
детьми и родителями, определяется главным образом тем, что забота родителей необходима
для поддержания самой жизни ребёнка.  Любовь каждого ребёнка к своим родителям
беспредельна, безусловна, безгранична. Причем если в первые годы жизни любовь к
родителям обеспечивает собственную жизнь и безопасность, то по мере взросления
родительская любовь все больше выполняет функцию поддержания и безопасности



внутреннего, эмоционального и психологического мира человека. Родительская любовь -
источник и гарантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья.

Как всякий организованный процесс, семейное воспитание предусматривает
определенную целеустремленность, наличие конкретных задач. Поскольку в нашем
обществе интересы государства и родителей в отношении воспитания подрастающего
поколения чаще всего совпадают, цель и задачи общественного и семейного воспитания в
основном также являются идентичными. Следовательно, главную цель воспитания детей в
семье составляет всестороннее развитие личности, сочетающей в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство. Достижение этой цели включает
осуществление таких задач, как физическое, умственное, нравственное, трудовое,
эстетическое воспитание.

В семейном воспитании важное место занимает забота о здоровье ребенка, его физическая
подготовка, закаливание, развитие силы, ловкости, быстроты, выносливости. Здоровый,
физически развитый человек способен более успешно заниматься умственным и
физическим трудом, у него обычно хорошее, бодрое настроение, и он, как правило,
доброжелателен к окружающим, готов прийти на помощь, острее воспринимает красоту, и
сам стремится все делать красиво.

В интересах физического воспитания родители должны приучать детей с раннего детства
регулярно делать утреннюю физзарядку, вовлекать их в различные подвижные игры,
спортивные занятия,  вместе заниматься доступным туризмом.  Важно по совету врача
приучать ребенка к закаливанию, учить самого заботиться о своем здоровье, не допуская
дурных привычек (курение, употребление алкогольных напитков, токсичных препаратов и т.
п.). И во всем этом главное - пример родителей. Если отец курит, но запрещает курить сыну,
вряд ли здесь получится что-то хорошее. Воспитание детей в семье необходимым
компонентом включает умственное развитие. Первые обращения матери к еще
бессловесному младенцу уже закладывают начала умственного воспитания. Дальнейшее
обучение речи, рассказывание сказок, чтение книжек, стимулирование и поощрение детской
любознательности, ответы на вопросы ребенка, соответствующие разъяснения и т. д. - все
это отвечает интересам развития мышления, памяти, внимания, воображения, служит
важной задаче подготовки к обучению в школе. Когда же ребенок становится школьником,
долг родителей - создать надлежащие условия для его продуктивных занятий, тактично
помогать в случае затруднений. И здесь особое значение приобретают неуклонное развитие
любознательности и пытливости, самостоятельности мышления, ориентировка на
непрерывное образование, приучение к чтению художественной литературы, периодической
печати. Положительную роль в этом отношении играет поощрение занятий детей в
предметных и других кружках в школе или внешкольных учреждениях - с учетом их
интересов, склонностей и состояния здоровья.

Родители должны много внимания уделять нравственному воспитанию детей, поскольку в
повседневной жизни постоянно и неизбежно возникают разнообразные проблемы,
связанные с поведением, взаимоотношениями между людьми. Именно в семье дети главным
образом постигают азбуку нравственности, усваивают, что такое хорошо и что такое плохо,
учатся проявлять доброжелательность к людям, оказывать посильную помощь. По мере
взросления ребенка моральные требования к нему значительно возрастают и углубляются.
Нравственное воспитание в семье предполагает формирование любви к родному краю,
своему Отечеству, гуманности, чувства товарищества, честности, справедливости,
ответственности. И здесь играют большую роль не только и не столько специальные беседы
и разъяснения, сколько организация всей жизни ребенка в соответствии с принципами
общечеловеческой морали, повседневная практика надлежащего поведения.

Чрезвычайно ответственное место в системе семейного воспитания принадлежит
трудовому воспитанию детей. С раннего возраста ребятишки, как правило, в меру своих сил
и возможностей стремятся участвовать в домашних делах, помогать взрослым, в своих играх
имитируют различные виды труда. Важная задача родителей - не отбивать у детей охоту к



трудовым занятиям, поощрять их в этом отношении, оказывать всяческое содействие.
Доступные формы самообслуживания, участие в домашних хлопотах, вооружение ребенка
разнообразными трудовыми умениями и навыками, разъяснение ему роли труда в жизни
человека и общества, ознакомление с профессиями, поощрение участия в общественно
полезном труде - все это весьма существенно для подготовки добросовестного труженика,
способного в будущем обеспечить себя и свою семью всем необходимым и принести пользу
обществу.

Среди конкретных направлений всестороннего развития личности ребенка в условиях
семьи немаловажную роль играет эстетическое воспитание. Тесно связанное с другими
сторонами воспитания, оно способствует приобщению детей к прекрасному, учит
воспринимать и ценить красоту в жизни, природе, искусстве, приучает их творить по
законам красоты. В этих целях родители должны использовать занятия рисованием, лепкой,
совместное прослушивание музыки, песен, обучение ребенка игре на музыкальных
инструментах, посещение театров, музеев, выставок, экскурсии по родным местам и многое
другое. Задача семьи - воспитывать не только потребителей, созерцателей прекрасного, но и
активных участников его созидания во всех возможных областях и сферах.

У родителей как воспитателей ничего не получится, если они не будут знать особенностей
своего ребенка.  Ведь каждый человек,  сколько бы ему ни было лет,  -  это конкретная
своеобразная личность. Поэтому отцу и матери нельзя довольствоваться обыденным
представлением о своем сыне или дочери. В целях воспитания требуется постоянное и
глубокое изучение ребенка, специальное выявление его интересов, запросов, увлечений,
склонностей и способностей, достоинств и недостатков, положительных качеств и
отрицательных черт. Только тогда отец и мать получат возможность целенаправленно и
обоснованно, следовательно, и плодотворно влиять на формирование личности растущего
человека, акцентируя внимание на ее позитивных сторонах и развивая их, а с другой
стороны, настойчиво преодолевая негативные черты.

В изучении ребенка родителям помогут непринужденные беседы по интересующим
вопросам, наблюдения за его поведением как дома, так и на улице, в общественных местах,
в школе -  в общении с товарищами,  во время труда,  отдыха.  Что читает ребенок,  как
проводит свободное время,  с кем дружит,  в какие игры играет -  ответы на эти и подобные
вопросы родители должны знать. На какие-то вопросы ответят учителя. Но оценка
посторонних людей может быть и необъективной,  неверной.  Доверие -  вот главная линия
поведения отца и матери. Очень важно, чтобы и ребенок, дети им тоже доверяли.
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