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Введение 

C того момента, как ребенок родился, и начал обживаться в мире, он 

начал обучаться. Обучаясь, ребенок постоянно воспитывается. Процесс 

воспитания направлен на формирование социальных качеств личности, на 

создание и расширение круга ее отношений к окружающему миру - к 

обществу, к людям, к самому себе. Чем шире, разнообразнее и глубже 

система отношений личности к различным сторонам жизни, тем богаче ее 

собственный духовный мир. 

Таким образом, личность формируется в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, овладевая социальным опытом, 

общественными ценностями. На основе отражения человеком объективных 

отношений происходит формирование внутренних позиций личности, 

индивидуальных особенностей психического склада, складывается характер, 

интеллект, его отношение к окружающим и к самому себе. Находясь в 

системе коллективных и межличностных отношений, в процессе совместной 

деятельности, ребенок утверждает себя как личность среди других людей. 

Никто не рождается на свет с готовым характером, интересами, 

склонностями, волей, определенными способностями. Все эти свойства 

вырабатываются и формируются постепенно, в ходе всей жизни, с момента 

рождения и до зрелости. 

С самого рождения человек попадает в общество. Первым 

окружающим ребенка миром, начальной единицей общества является - 

семья, где и происходит закладывание основ личности. Семья становится 

главным социальным фактором, влияющим на становление личности. 

Ребенок видит семью в качестве окружающих его близких людей папы 

и мамы, бабушки и дедушки, братьев и сестер. В зависимости от состава 

семьи, от отношений в семье к членам семьи и вообще к окружающим людям 

человек смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует свои 

взгляды, строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье 
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влияют также на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, 

по какому пути он пойдет. Именно в семье индивид получает первый 

жизненный опыт, поэтому очень важно в какой семье воспитывается 

ребенок: в благополучной или неблагополучной. 

Основная проблема, возникающая у детей - это проблема 

взаимоотношений с родителями. Даже в благополучных семьях возникает 

определенная сложность общения с детьми школьного возраста. Причем 

сложность увеличивается еще и потому, что родители часто не понимают, 

что с детьми старшего возраста общение должно строиться по-другому, 

нежели с маленькими. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, 

а что следует разрешать. Все это может создать весьма непростую ситуацию. 

Целью данной работы является рассмотрение дефектов семейного 

воспитания. 
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1. Семейное воспитание ребенка и его значение 

Семейное воспитание является наиболее востребованным видом 

воспитания во все времена. Социокультурный феномен семьи, его эволюция 

или стагнация (депрессия, застой), способность к дифференциации 

собственного опыта развития, удовлетворения базисных потребностей всех 

членов семьи в самоактуализации, безопасности, принятии и одобрении, 

личностном росте и становлении. Эти показатели семьи тесно взаимосвязаны 

с биологическим, психологическим и социальным функционированием 

каждого члена семьи и особо значимы для детей и подростков. 

В современных условиях институт семьи рассматривается, как 

основной в воспитании и развитии ребенка, наряду с семьей важную роль 

имеют общественные и государственные учреждения (детский сад, школа, 

учреждения дополнительного образования и др.). 

Семья – своеобразный коллектив, члены которого разные по возрасту, 

по профессии, связаны узами родства, ведут общее хозяйство, в котором 

принимают участие и дети. Взаимоотношения членов семьи строится на 

взаимной любви и уважении понимании и принятии, поддержке и 

взаимопомощи. Особую атмосферу в семье создаёт коммуникативная 

культура общения между собой всех членов семьи: детей и родителей, 

братьев и сестер, с бабушками и дедушками. От уровня взаимодействия 

членов семьи зависит обогащение жизненного опыта детей, уровень их 

духовно-нравственного становления. 

Специфика воспитания детей в семье состоит в том, что, начиная с 

пренатального периода развития плода, затем первые дни, месяцы, годы 

жизни ребенка считаются самыми ответственными и трудными1. 

С рождением ребенка в семье появляются новые и сложные задачи. 

Одна из первоочередных задач семьи – обеспечение физического 

развития и воспитания ребенка. Это уход за ребенком, своевременное и 

                                                      
1 Азаров Ю.П. Семейная педагогика. М, 2005. 
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правильное питание, прогулки, закаливание организма и привитие 

санитарно-гигиенических навыков. Для детей раннего возраста важно 

организовывать игры с предметными игрушками (качать, кормить, катать, 

укладывать спать и др.), Эти игровые действия вводят ребенка в мир 

взрослых и совершенствуют его физические возможности, расширяют его 

кругозор.  

Забота родителей в первые годы жизни ребенка об удовлетворении его 

физических потребностей должно сочетаться с развитием его духовно-

нравственного становления. Это рассказывание сказок, чтение книг, 

просмотр детских мультфильмов, кинофильмов, слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций и картин. 

В дошкольные годы воспитание в семье должно быть направлено на 

формирование культуры чувств. Это воспитание благоговения (глубочайшего 

почтения) уважения к родителям, старшим, близкое к страху обидеть, 

огорчить родных и близких. Воспитание родителями благоговения 

способствует формированию послушания, что особенно важно в 

современных условиях, когда отмечается утрата таких критериев как 

«можно» и «нельзя». Семья обязана создать условия для воспитания у 

ребенка чувства стыда, стыдливости, которое свойственно каждому 

человеку, чтобы ещё в детстве ни дать ему заглохнуть. Важное место в 

воспитании детей в семье занимает культура потребления, воздержания, 

самоограничения. Для этого необходимо формировать у детей потребность в 

соблюдении режима дня, закаливании, выполнении обязанностей по дому, 

аккуратность, умеренность в пище. Воспитание благоговения способствует 

формированию отношений к другому человеку: это чувства понимания и 

сострадания. Дети с раннего возраста должны усвоить правила: никого не 

обижай; насколько можешь, помогай; делай добро. Необходимо уделять 

особое внимание воспитанию правдивости у детей в семье, для этого 

родители, взрослые члены семьи должны быть примером на словах и в делах, 

не обманывать детей и не делать им ложных сообщений. Воспитание чувства 
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воли - это воспитание характера. Ещё А.С.Макаренко предлагал упражнения 

для воспитания воли и называл их «гимнастикой поведения». В современной 

педагогике и психологии накоплено достаточное количество упражнений на 

воспитание воли: «Похвали себя» за проявление волевых усилий: не хотел – а 

сделал, не мог – а научился и др.2 

Воспитание совести у детей в семье – это самое значительное в 

проявлении духовности. Совесть – это выражение самосознания, это голос 

внутреннего «Я», это воспитание осознанной ответственности за себя. Н.Е. 

Щуркова в своих исследованиях отмечает, что совесть – это основа 

общечеловеческой нравственности. По её состоянию определяется 

нравственность человека. Совесть может быть: спокойной, чистой, 

немощной, мертвой, «сожженной» - это крайне опасное состояние, человек 

теряет границы дозволенного, не чувствует ответственности, теряет чувство 

ценности мира, человека, творца. Это приводит к порокам и преступлениям. 

Родители, взрослые в семье должны знать, что воспитание чувств у 

детей осуществляется через классическое искусство, которое присутствует в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве. Для этого необходимо 

читать, обсуждать прочитанное вместе с детьми, ходить в музеи, на 

выставки, в театры, анализировать увиденное, учить видеть и восхищаться 

прекрасным. 

 Большое место в воспитании чувств у детей занимает слово. В 

современных условиях неблагоговейное отношение к слову, забвение его 

духовных основ, привело к обесцениванию, десакрализации (обеднению) 

активного словаря ни только детей, но и самих взрослых. Подтверждением 

этого является частое употребление ненормативной лексики взрослыми в 

семье, общественных местах, что служит дурным примером для детей. 

 Специфические задачи существуют в воспитании детей в семье по 

гендерному (половому) признаку. Родители должны знать, что самой 

природой запрограммированы характеристики поведения мужчин и женщин. 

                                                      
2 Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. М., 2001., 45с. 
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Если последняя это тонко чувствующая, непримиримая к злу, то мужчина - 

мужественный, способный нести ответственность за своих близких, 

защищать Родину. Как только ребенок в раннем возрасте начинает 

осознавать своё «Я», с этого начинается длинный путь становления его как 

личности. Только к 5-7 годам у детей происходит четкая дифференциация 

правил их поведения в соответствии с нравами и обычаями той среды, в 

которой находится ребенок. Дети ещё не имеют развитого опыта поведения, 

многое делают неосознанно, а родители (папа и мама) являются для них 

примером для подражания, поэтому атмосфера семейного воспитания в их 

детстве во многом определит их поведение в будущем, в роли мужа и жены3. 

 С дошкольного возраста родители обязаны позаботиться о трудовом 

воспитании своих детей, чтобы формировались качества созидателя, а не 

потребителя (последнее, к великому сожалению, мы сегодня наблюдаем 

чаще). Важно приучать детей к самообслуживанию, оказанию помощи семье 

по дому, хозяйству, радовать близких своим трудом. Родители, наблюдая за 

трудом своих детей с детства, их увлечениями, наклонностями, в дальнейшем 

помогут им в выборе профессии. Воспитание трудолюбия у ребенка является 

высшим нравственным показателем формирующейся личности. 

 Задача родителей создать в семье условия для умственного воспитания 

и развития детей. Важно научить детей наблюдать явления природы, 

сравнивать предметы и явления, выделять сходное и различное. Атмосфера 

интеллектуальной жизни в семье характеризуется тем, что взрослые и дети 

трудятся, книга у всех членов семьи – главный источник знаний, есть 

традиция совместного чтения, просмотра телепередач. Не последнее место в 

умственном развитии детей занимают современные информационные 

технологии. Дети быстрее, чем взрослые овладевают работой на компьютере, 

поэтому важно, чтобы родители дозировали время работы с ним, предлагали 

детям игры развивающего характера с постоянным усложнением, где 

ребенок должен проявить смекалку, ловкость, учился анализировать. Однако 

                                                      
3 Дружинин В.И. Психология семьи. - М. 2006. 
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без должного контроля со стороны взрослых есть опасность сформировать у 

детей компьютерную «игрофобию». 

 Уже в дошкольном возрасте семья формирует у ребенка эстетическую 

культуру. С раннего детства родители учат ребенка радоваться улыбке 

матери, красивой игрушке, цветку, пению птиц, красивой музыке, 

интересной книжке, красивому человеческому поступку. В эстетическом 

воспитании важно учить детей не только радоваться окружающей их красоте, 

но и обязательно понимать и беречь её в природе, конкретных поступках, 

делах и мыслях4. 

 Особое место в семейном воспитании занимает период подготовки 

детей к школе. Дошкольный возраст – это благодатный период для 

формирования мотивации учения. Для этого важно, чтобы ребенок «прошел» 

все виды игровой деятельности: игры с предметами, режиссерские, сюжетно-

ролевые, театрализованные (драматизации), дидактические и др. Происходит 

как бы «насыщение» игровой деятельностью, (хотя игра будет сопровождать 

его и в дальнейшей жизни), что способствует изменению позиции ребенка. 

Появляется желание идти в школу, интерес к учению, познанию нового. 

Родители поддерживают интерес к школе; «В школе ты узнаешь много 

нового», «С первого сентября ты начнешь трудиться, как взрослый», «Учеба 

в школе это твои трудовые обязанности». Важно уделять внимание 

формированию таких качеств, которые необходимы для учебной работы: 

умение доводить начатое до конца, преодолевать встречающиеся трудности, 

оценивать качество работы и её результаты, переживать удовольствие от 

выполненного дела, огорчаться неудачей. Так у будущего школьника 

создается радостная, совершенно реальная личностная позиция. Ребенок, 

идущий впервые в школу, внутренне готов к своему новому положению и 

переживает чувство гордости, что он – школьник. Родители должны 

поддержать тягу ребенка к школе, интерес к новому, неизвестному. Что для 

этого необходимо сделать? В первую очередь, позаботиться о рабочем месте 
                                                      
4 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2009. 
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первоклассника. Организовать правильный режим дня: постоянное время 

отхода ко сну и подъема, четырех-пяти разовое питание, постоянное время 

для учебных занятий дома, наличие свободного время для игр, занятий своим 

любимым делом, прогулка на воздухе. После того как составлен режим дня, 

помощь взрослых должна выражаться в напоминании о предстоящих делах 

согласно распорядку. Контроль взрослых не должен быть назойливым и 

постоянным. У ребенка необходимо вырабатывать самостоятельность. 

Младшие школьники очень чувствительны к одобрению и замечаниям, 

поэтому приучайте детей делиться своими успехами, не скрывать 

трудностей. Показывайте детям свою заинтересованность в успехах ребенка 

и желании помочь в затруднениях. Практика показывает, что дети легче 

включаются в школьную жизнь, если в первый месяц их школьной жизни 

кто-то из родителей рядом, помогает войти им в новый ритм жизни, 

организовать свою деятельность5. 

 Итак, внимание родителей к школьным делам ребенка поможет ему 

осознать учение как долг, обязанность и сформировать у него ответственное 

отношение к учению. Сумеет ли семья в первый год обучения поддержать 

познавательный интерес ребенка, самостоятельность, от этого зависят успехи 

его в учебном труде в последующих классах. Задачи семьи с ростом ребенка 

и переходом его из класса в класс усложняются. 

 

 

                                                      
5 Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания. – М., 2001. 
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2. Сущность дефектов семейного воспитания 

 

Образ жизни семьи, отношения членов семьи друг к другу и к другим 

людям, к группам и к обществу в целом – вот что играет определяющую роль 

в воспитании. Требования, предъявляемые к жизни родителями, и форма, в 

какой эти требования осуществляются, выбор слов, организация в семье 

досуга, отношения с друзьями и соседями и разговоры об этом – все это, в 

том или ином смысле, приобретает для ребенка особое значение именно 

потому, что он услышал это от людей, которым доверяет. Согласно взглядам 

социальных педагогов, семья способствует не только формированию 

личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, 

творческую активность, раскрывает индивидуальность. Непосредственно 

опыт ребенка, приобретенный в семье, в младшем возрасте становится 

подчас единственным критерием отношения ребенка к окружающему миру, 

людям. Правда, и в условиях семьи воспитание может быть 

деформированным, когда родители больны, ведут аморальный образ жизни, 

не обладают педагогической культурой и т.д.  

Социальный кризис в нашей стране отразился не только на 

социальном, но и на нравственном здоровье семьи.  

Наиболее острые социальные проблемы современной семьи 

обусловлены сегодня рядом факторов:  

 резким социально-экономическим расслоением общества;  

 постоянным дефицитом в области государственного финансирования 

бюджетной сферы;  

 ростом скрытой и явной безработицы;  

 нарастанием вынужденной миграции населения из-за различных 

чрезвычайных ситуаций;  
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 ограничениями в географической мобильности в целях улучшения 

жизненных условий6.  

 Весьма разнообразные причины, вызывающие семейное 

неблагополучие, взаимосвязаны и взаимозависимы. Можно выделить 

три группы причин неблагополучия в семье, негативно 

воздействующих на ребенка:  

 кризисные явления в социально-экономической сфере, которые 

непосредственно влияют на семью и снижают ее воспитательный 

потенциал;  

 причины психолого-педагогического свойства, связанные с 

внутрисемейными отношениями и воспитанием детей в семье;  

 причины биологического характера (физически или психически 

больные родители, дурная наследственность у детей, наличие в семье 

детей с недостатками развития или детей-инвалидов).  

Ослабление или даже разрыв семейных связей между детьми и 

родителями также вызывают:  

 сверхзанятость родителей;  

 конфликтная ситуация в семье;  

 пьянство родителей;  

 случаи жестокого обращения с детьми (физического, психического, 

сексуального насилия);  

 отсутствие в семье благоприятной эмоциональной атмосферы;  

 типичные ошибки родителей в воспитании детей;  

 особенности подросткового возраста и др.  

Дефекты семейного воспитания являются своеобразным «браком» 

процесса воспитания, когда в силу тех или иных причин у особи не 

вырабатываются некоторые из этологических стереотипов или же, 

соответственно, не усваиваются определенные адаптивные нормы. Дефекты 

воспитания могут быть относительно безвредными, но могут и представлять 
                                                      
6 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М.: Академия, 2009. – С.210 
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существенную опасность как для самой особи, так и для ее окружения и 

среды обитания.  

Причинами возникновения дефектов воспитания могут быть по 

отдельности или в совокупности следующие факторы:7 

- расстройства здоровья индивида (особи)  

- особенности среды, в том числе социальной  

- наследование дефектов воспитания  

- дефицит ресурсов  

- издержки технологии и методологии воспитания и т. д. 

 Наличие дефектов воспитания может быть причиной проявления в 

дальнейшем у индивида различных форм девиантного поведения. 

Одновременно с этим механизм формирования дефектов воспитания в 

природе является своеобразным фильтром, действующим в рамках 

естественного отбора и предотвращающим устойчивое воспроизведение 

определенных патологий (не обязательно поведенческих) в потомстве. 

Детский психиатр Буянов М.И. выделяет несколько типов дефектов 

воспитания, в котором проявляется соответствующее родительское 

отношение:8  

1. Воспитание по типу Золушки, когда родители чрезмерно враждебно 

и придирчиво относятся к детям, предъявляя им завышенные требования, не 

давая нужной ласки и теплоты. Такие дети забитые, робкие, вечно боятся 

избиений и оскорблений. Обостренно переживая враждебную им 

действительность, такие дети нередко много фантазируют, мечтая о 

сказочном принце и необыкновенном случае, который избавит их от всех 

сложностей жизни. Вместо того чтобы активно относиться к жизни, так 

несправедливой к ним, часть таких детей уходит в мир фантазий. 

2. Воспитание по типу кумира, когда все требования детей 

выполняются, вся жизнь семьи сосредоточена вокруг их желаний и прихотей. 

Дети растут капризными, своевольными, упрямыми, не признают запретов. 
                                                      
7 Вишневский А.Г. Современная семья: Идеология и политика.// Свободная мысль. 2008, № 11. С. 21. 
8 Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. - М., 2006. С. 171-172. 
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Эгоизм, наплевательское отношение к своим обязанностям, неспособность 

отсрочить получение удовольствия, потребительское отношение к 

окружающим - все это может стать следствием такого типа воспитания. 

3. При гиперопеке ребенка лишают самостоятельности, подавляют 

его инициативу, не дают развернуться его возможностям. Многие дети 

вырастают нерешительными, слабовольными, неприспособленными к жизни, 

они привыкают, что за них кто-то будет все решать и делать.  

4. Напротив, при гипоопеке ребенок предоставлен сам себе, никем не 

контролируется. Никто не формирует в нем навыка социальной жизни, не 

обучает его пониманию «что такое хорошо» и «что такое плохо». Данный 

вид «воспитания» чаще бывает у беспризорников, так блестяще описанных 

А. С. Макаренко. 

5. Воспитание по типу принца чаще всего встречается в зажиточных 

семьях, члены которых занимают высокое положение в обществе. Такие 

родители озабочены главным образом своей карьерой, уделяют очень мало 

времени своим детям, отделываются от них подарками и выполнением того, 

что им заблагорассудится. Вместо того чтобы получать от родителей ласку, 

тепло и заботу, дети получают от них суррогаты эмоций. Родители 

перепоручают воспитание родственникам или случайным людям, лишь бы 

дети не мешали им делать карьеру. С другой стороны, такие дети, конечно, 

радуются тому, что их родители занимают выдающееся положение в 

обществе, упоминаются в печати и т. д., но мечтают эти дети о простых 

радостях, которых они лишены. 

Ребенок может протестовать против плохого к нему отношения. Реакции 

протеста бывают пассивными и активными — конкретные примеры многих 

из них уже приводились. Эти реакции — еще один способ формирования в 

ребенке неправильного поведения. В подростковом периоде появляются свои 

специфические реакции: например, реакция эмансипации, описанная уже 

упоминавшимся А. Е. Личко («хочу быть свободным, и все тут, родители для 

меня не авторитеты, что хочу, то и делаю»). Такие рассуждения подростков 
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встречаются часто, но порой подростки переходят от слов к делу, убегают из 

дому, бродяжничают. 

Неправильное воспитание уродует характер ребенка и обрекает его на 

трудные взаимоотношения с окружающими. Следствием дефектов семейного 

воспитания часто становится нарушение поведения ребенка в семье. 
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3. Дефекты семейного воспитания как фактор развития девиантного 

поведения несовершеннолетних  

Дети, которые подвергались жестокому обращению, лишены чувства 

безопасности, необходимого для их нормального развития. Любой вид 

жестокого обращения с детьми ведет к самым разнообразным последствиям, 

но их объединяет одно: ущерб для здоровья ребенка или опасность для его 

жизни и социальной адаптации. Важным представляется то, что наряду с 

психическими реакциями (страх, нарушение сна и др.) повышается 

агрессивность, драчливость, жестокость; большинство детей, переживших в 

детстве жестокое обращение взрослых, склонны воспроизводить его, 

выступая уже в роли насильника и мучителя. 

Анализ семьи и ее воздействий на психосоциальное развитие ребенка 

показывает, что у большой группы детей нарушены условия их ранней 

социализации. Часть из них находится в условиях стрессовых ситуаций с 

риском физического или психического насилия, вовлечены в преступную 

деятельность с формированием устойчивых форм делинквентного или 

криминального поведения. 

Негативные последствия неблагополучия в семье проявляются 

довольно быстро и подчас становятся необратимыми. Это и дефекты 

психического развития ребенка, и его трудный характер, и социальная 

дезадаптация, и девиантное поведение. В результате страдает не только 

семья и вступивший в жизнь человек, но и все общество в целом, то есть 

первоначально личностная проблема, внутрисемейная трансформируется в 

проблему социальную.  

Долгие годы в нашей стране теоретически и практически утверждался 

приоритет общественного воспитания над семейным. Поэтому многие 

родители считали, да и считают, что их главная задача - обеспечить 

содержание ребенка в семье, создать для него условия жизнедеятельности, а 

воспитание - дело школы и других учебно-воспитательных учреждений. 
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Порой самоустранение родителей достигает гипертрофированных форм, 

когда они бросают своих детей на произвол судьбы или отказываются от них. 

Отсутствие или недостаток в семье эмоционального и доверительного 

общения родителей с ребенком, теплоты и ласки по отношению к нему 

приводит его в состояние психической депривации. 

О том, что те или иные проявления девиантности тесно связаны не с 

биологией, а с типом человеческой культуры, воспитанием наглядно 

свидетельствуют антропологические исследования. Они показывают, что 

переживания и эмоции, порождаемые как внешними, так и внутренними 

причинами, выражаются у человека обычно в форме, принятой в той 

культуре, к которой он принадлежит. То есть, возникновение, и развитие 

девиантности зависит в первую очередь от общественных условий, к 

которым относится как общественное устройство, так и ближайшая 

социальная среда. Неслучайно выяснению влияния воспитания в семье и 

школе на девиантное поведение детей посвящено много исследований. Так, 

А. Бандура и Р. Уолтерс при изучении агрессивного поведения детей 

установили, что если матери снисходительно относятся к агрессивным 

действиям своих детей и даже склонны им потакать, то дети становятся еще 

агрессивней. Вместе с тем в другом исследовании показано, что дети, 

подвергающиеся очень строгим наказаниям, отличаются большой 

агрессивностью по отношению к товарищам. Причем физические наказания 

усиливают жестокость, агрессивное поведение детей.  

Семья является одним из важнейших институтов ранней социализации. 

В семье ребенок усваивает наиболее фундаментальные, базисные ценности, 

нормы, поведенческие стереотипы, формируется эмоциональная сфера его 

психики. Дефекты раннего семейного воспитания очень трудно исправимы. 

Однако, негативные последствия неправильного воспитания, в том числе и 

формирование навыков агрессивного поведения, корыстных установок, 

могут быть предотвращены своевременным вмешательством специалистов, в 

частности, практического психолога, социального педагога, социального 
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работника. Созданные сегодня социально-педагогические и психологические 

службы помощи семье проводят диагностическую, консультационную, 

психокоррекционную работу с теми, кто желал бы иметь полноценные 

отношения в семье, но не владеет нужным опытом, не знает, как это сделать 

и сам ищет помощи у специалистов. 

Семьи же с асоциальной направленностью, то есть те, для которых 

конфликт с моралью и законом - норма жизни, нередко остаются за 

пределами семейных психологических служб, так как представители таких 

семей редко самостоятельно обращаются за помощью. Хотя именно они 

чаще всего способствуют формированию детей с глубокими девиантными 

отклонениями в поведении. 

Не ищут помощи у психологов и педагогов и те, кто считает свою 

семью сегодня вполне благополучной. Часто для них правонарушение, 

совершенное их ребенком - полная неожиданность, некое «беспричинное» 

событие. Такие «благополучные» родители склонны видеть причину 

случившегося в неблагополучном стечении обстоятельств, влиянии улицы, 

школы, и очень редко в собственных воспитательных ошибках. 

Многие родители ошибочно перекладывают всю ответственность за 

воспитание ребенка на воспитательные и учебные заведения. Дети приходят 

в школу с уже сложившимися индивидуально-личностными особенностями. 

Учитель не может общаться с каждым ребенком индивидуально, как с 

уникальной в своем роде, сложившейся личностью. Школа может только 

корректировать, а иногда и исправлять плоды сложившегося семейного 

воспитания. И все, что ценностное сознание ребенка будет получать в школе, 

он будет сравнивать с тем, что уже знает по собственному опыту жизни в 

семье. Во-вторых, профессиональная задача каждого педагога – нести знания 

и формировать умения в своей специфической области, и все остальное 

неизбежно оказывается на периферии его внимания. В-третьих, имея десятки, 

если не сотни учеников, учитель не может общаться с каждым, как с 

целостной, своеобразной, уникальной личностью. Один из источников 
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предупреждения социальной дезадаптации – формирование должных 

ценностей. Существенную роль в формировании ценностных ориентаций 

играет семья. 

Именно семья создает условия для предупреждения дезадаптации, т.к. 

обладает мощным адаптационным потенциалом. Кроме того, именно семья 

превращается в один из самых важных источников формирования 

ценностных ориентаций детей и подростков. 
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Заключение 

В целом сегодня в нашем обществе имеется серьезный дефицит 

позитивного воздействия на детей, подростков, юношество. Тем более что 

качественные изменения макросреды сопровождаются и деформацией семьи, 

которая не выполняет таких важнейших функций, как формирование у детей 

чувства психологического комфорта, защищенности. Имеющий место 

отрицательный микроклимат во многих семьях обуславливает возникновение 

отчуждения, грубости, неприязни, социального дистанцирования, стремления 

делать все назло, вопреки воле окружающих, что создает объективные 

предпосылки для появления девиантного поведения, демонстративного 

неповиновения, разрушительных действий. Но дезорганизующие силы 

зарождаются первоначально не в самой семье, а в образе жизни всего 

общества и в объективных обстоятельствах, с которыми семьи сталкиваются 

и от которых в особенности страдает психическое здоровье ребенка. 

Выделяются следующие стили семейных отношений, которые ведут к 

асоциальному поведению несовершеннолетних: 

 Дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных 

отношений (гиперопека, конфликтные ситуации, двойная - «для других» и 

«для себя» - мораль и т.д.); 

 Нестабильный стиль воспитательных влияний в неполной семье 

(ситуация развода, раздельное проживание детей и родителей); 

 Асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье 

(систематическое употребление алкоголя, наркотиков, аморальный образ 

жизни, криминальное поведение родителей, семейная жестокость, насилие). 

Правильные взаимоотношения между детьми и взрослыми, по мнению 

педагогов и психологов, – важнейший фактор развития ребенка. При 

нарушении взаимоотношений ребенок испытывает разочарование и склонен 

к различным поступкам. Ведущий путь воспитания – это организация образа 

жизни семьи, это подражание ребенка поступкам и действиям родителей.  
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