
Памятка для классного руководителя по семейному воспитанию детей 

 

Семья имеет огромное значение для ребенка.  

Семейное воспитание. 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся 

в условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. Целью семейного 

воспитания является формирование таких качеств личности, которые помогут достойно 

преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.   

Содержание семейного воспитания охватывает все направления: физическое, 

эстетическое, трудовое, умственное и нравственное воспитание детей, и оно 

видоизменяется от возраста к возрасту. Особое место в семейном воспитании занимает 

нравственное воспитание, в первую очередь воспитание таких качеств, как: 

доброжелательность, доброта, внимание и милосердие к старшим и слабым, честность, 

открытость, трудолюбие. Развитие интеллекта и творческих способностей, первичного 

опыта трудовой деятельности, нравственное и эстетическое воспитание, эмоциональная 

культура и физическое здоровье детей, их счастье и благополучие – все это зависит от 

семьи, от родителей, и все это составляет задачи семейного воспитания.  

Семейному воспитанию присущи свои методы, а точнее приоритетное 

использование некоторых из них. Это личный пример, обсуждение, доверие, показ, 

проявление любви и т.д. Часто родители воспитывают своих детей так, как воспитывали 

их.  

Проблемы семейного воспитания. 

Проблемы семейного воспитания складываются в основном из-за непонимания 

между детьми и родителями. Дети (подростки) начинают хотеть большего, родители не 

разрешают, дети начинают злиться, происходят конфликты. Семейное воспитание 

начинается с любви к ребенку. Если этот факт не сильно выражен или не выражен 

вообще, то в семье начинаются проблемы – рано или поздно.  

Часто в семьях встречается безнадзорность, бесконтрольность. Это бывает тогда, 

когда родители излишне заняты своими делами и не уделяют должного внимания детям. 

В итоге дети слоняются по улице, предоставлены сами себе, начинают искать и 

попадают в плохие компании.  

Бывает и наоборот, когда ребенка чересчур опекают. Это гиперопека. Жизнь 

такого ребенка все время контролируется, он не может делать то, что ему захочется, он 

все время ждет и при этом боится приказания. В результате он становится нервным, 

неуверенным в себе. Это, в конечном итоге, приводит к психическим расстройствам. В 

ребенке накапливается обида и злость за такое отношение, в конце концов, ребенок 

может просто уйти из дома. Такие дети начинают принципиально нарушать запреты.  

Бывает так, что ребенка воспитывают по типу вседозволенности. Таким детям все 

позволено, ими восхищаются, ребенок привыкает быть в центре внимания, все его 

желания выполняются. Когда такие дети вырастают, они не в состоянии правильно 

оценить свои возможности. Таких людей, как правило, не любят, стараются не общаться 

с ними и не понимают.  

Некоторые родители воспитывают детей в обстановке эмоциональной 

отверженности, холодности. Ребенок чувствует, что родители (или один из них) его не 

любят. Такое состояние его очень тяготит. А когда кого-то из других членов семьи 

любят больше (ребенок это чувствует), ребенок реагирует значительно болезненнее. В 

таких семьях дети могут вырасти с неврозами или озлобленными.  



Жесткое воспитание бывает в семьях, когда за малейшую провинность ребенка 

наказывают. Такие дети растут в постоянном страхе. Бывают такие семьи, где ребенка 

воспитывают в условиях повышенной моральной ответственности. Родители внушают 

ребенку, что он просто обязан оправдать многочисленные надежды родителей, и на него 

также возлагают непосильные детские заботы. У таких детей могут появиться страхи, 

постоянное беспокойство за свое здоровье и здоровье близких. Неправильное 

воспитание уродует характер ребенка, обрекает его на невротические срывы, на 

трудные взаимоотношения с окружающими.  

Часто причиной проблемного семейного воспитания становятся сами родители. 

Например, личностные проблемы родителей, решаемые за счет подростка. В этом 

случае в основе нарушений воспитания лежит какая-то, чаще всего неосознаваемая, 

потребность. Ее-то родитель и пытается удовлетворить за счет воспитания подростка. 

В этом случае объяснение родителю неправильности его поведения и уговоры изменить 

стиль воспитания оказываются безрезультатными. Это опять же ведет к проблемам 

между детьми и родителями. 

Связь семейного и школьного воспитания.  

Связь семейного и школьного воспитания неотделима. После 7 лет, т. е. после 

поступления в школу, ребенок проводит там большое количество времени. Влияние 

семьи немного ослабевает, так как ребенок попадает под руководство учителя. Ребенок 

начинает расти в коллективе, жить по его законам. Влияние коллектива (общества) 

становится огромным.  

Но тем не менее существует сильная связь семьи и школы.  

Если ребенок живет в хорошей, крепкой семье, то в ней, кроме требований, 

ребенок получает еще и любовь, заботу, ласку.  

В школе с ребенка только требуют. Личностный подход к воспитанию – это 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности. Как к 

ответственному субъекту собственного развития. Он представляет собой базовую 

ценностную ориентацию педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий 

потенциал ребенка, которая и определяет стратегию взаимодействия. В основе 

личностного подхода лежит глубокое знание ребенка, его врожденных свойств и 

возможностей, способности к саморазвитию, знание того, как его воспринимают другие 

и как он воспринимает себя сам. Учитель и родители должны вместе работать над 

формированием личности ребенка. Чем чаще родители общаются с учителем, чем чаще 

они пытаются найти оптимальные способы улучшения знаний и умений ребенка, тем 

лучше для самого ребенка. Ребенок находится под их общей опекой, что способствует 

лучшему его развитию. В воспитательный процесс включаются специально 

рассчитанные на личность ребенка ситуации, помогающие ему реализовать себя в 

рамках школы.  

Деятельностный подход в воспитании отводит первостепенную роль тем видам 

деятельности, которые способствуют развитию личности. И учителю, и родителям 

нужно сотрудничать вместе, чтобы в ребенке выработать личность.  

Личностно-деятельный подход к воспитанию означает, что школа должна 

обеспечивать деятельность человека, становление личности.  

Творческий подход ставит во главу угла творчество педагога и ребенка в процессе 

воспитания, а помогать в этом должны родители.  

Родители должны осознавать, что они тоже учились в школе, что необходимо 

доказать ребенку, что школа – это место, где есть друзья, где ребенку дадут важные и 



нужные знания. Педагог должен привить любовь к своему предмету, научить ребенка 

уважать себя, других преподавателей, и, конечно же, старших. Без совместной 

деятельности родителей и учителя это практически невозможно.  

Воспитание должно происходить постоянно: и в семье, и в школе. Ребенок в этом 

случае будет под «надзором» или присмотром, не будет негативного влияния улицы, и 

это поможет воспитать в ребенке хорошего человека, личность. Учителю необходимо 

помогать семье в разработке индивидуальной программы воспитания ребенка с учетом 

интересов детей самостоятельно определять формы, методы и содержание воспитания.  

Таким образом, существует неотделимая связь школьного воспитания и 

домашнего. 


