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Аннотация: В данной статье рассмтаривается роль семьи в процессе само-
реализации ребенка, обобщается опыт семейного воспитания в эпоху Рос-
сийской Империи и анализируется опыт современной семьи, анализируются 
причины и факторы, мешающие процессу саморазвития детей в семье, из-
учается важность социального статуса семьи, которая из-за отсутствия обя-
зательного дошкольного образования должна подготовить ребенка к посту-
плению в коллективную школьную жизнь, адаптировать его к окружению.
Автор обращает внимание на тот факт, что при всем многообразии педаго-
гических исследований, посвященных изучению значения семьи в формиро-
вании самости ребенка, в современной педагогической теории наблюдается 
недооценка отечественного опыта реализации воспитательного потенциала 
семьи как социокультурной системы, влияющей на становление мировос-
приятия и миропонимания растущей личности. В статье приведен анализ 
педагогических исследователей на проблему саморазвития ребенка в семье. 
Автором рассматриваются вопросы воспитательной роли, существующие в 
современных семьях, охарактеризовано понятие воспитательных возмож-
ностей семейного воспитания и приводятся условия, которые воздействуют 
на этот процесс.
Автор статьи отмечает, что современная семья играет первостепенную роль 
в творческом и познавательном саморазвитии детей. Главной задачей в этом 
процессе должно стать создание условий, максимально способствующих ро-
сту и саморазвитию личности ребенка. Этот процесс станет эффективнее, 
если удастся осмыслить опыт успешного социокультурного воспитания на 
примере русского дворянства, что дает возможность моделировать модели 
современных семейных воспитательных систем, соединяющих в себе опыт 
прошлых поколений и современные воспитательные технологии.

Ключевые слова: семья, воспитание, саморазвитие, личность, влияние, сре-
да, условия.
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IN THE FAMILY
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Summary: This article examines the role of the child, the article 
summarizes the experience of family education in the era of the Russian 
Empire and analyzes the experience of the modern family, analyzes 
the causes and factors that hinder the process of self-development of 
children in the family, examines the importance of the social status of the 
family, which, due to the lack of compulsory preschool education, should 
prepare the child for entering the collective school life, adapt it to the 
environment.
The author draws attention to the fact that with all the variety of 
pedagogical studies devoted to the study of the importance of the family 
in the formation of the child’s self, modern pedagogical theory shows 
an underestimation of the domestic experience of implementing the 
educational potential of the family as a socio-cultural system that affects 
the formation of the worldview and worldview of a growing personality. 
The article presents an analysis of pedagogical researchers on the problem 
of child self-development in the family. The author examines the issues of 
the educational role that exist in modern families, describes the concept 
of educational opportunities for family education and provides conditions 
that affect this process.
The author of the article notes that the modern family plays a primary role 
in the creative and cognitive self-development of children. The main task 
in this process should be to create conditions that maximize the growth 
and self-development of the child’s personality. This process will be more 
effective if we can understand the experience of successful socio-cultural 
education on the example of the Russian nobility, which makes it possible 
to model models of modern family educational systems that combine the 
experience of past generations and modern educational technologies.
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Введение

Большую часть своей жизни дети проводят в кругу 
семьи, где получает первичные навыки социализа-
ции, ценностные установки и моральные взгляды, 

поэтому, на протяжении столетий именно семье отда-
валась роль в воспитании ребенка. Неоспорим тот факт, 
что семья играет важнейшую роль, в сравнении с дет-
ским садом, школой, кругом друзей, интернетом, телеви-
дением и т.п. Навыки и знания, которые ребенку с первых 
дней прививаются в семье, а позже – в образовательных 
учреждениях, внешкольных организациях, среди друзей 
и есть тем фундаментом, который формируют личность 
ребенка и определяют его жизненную позицию.

Между семьей и детьми существует невидимая проч-
ная связь. В раннем детстве и, даже в юношеском возрас-
те, дети копируют поведение родных. Еще не понимая и 
не осознавая многих поступков, маленький ребенок не-
осознанно стремится быть похожим на своих родных, 
подражая и копируя их поведение, которые на подсо-
знательном уровне остаются в его памяти, формируя ми-
ровоззрение, на взгляды которого он будет ориентиро-
ваться и во взрослой жизни [3].

Влияние семейного воспитания на формирование 
детской личности сильнее других воспитательных воз-
действий, которые он получает в саду, школе, на ули-
це [2]. Конечно, с течением времени и при взрослении 
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ребенка это воздействие становится слабее, однако 
полностью никогда не утрачивается. Семья закладывает 
в детскую личность те качества, которые не могут быть 
сформированы больше нигде и никем. К таким каче-
ствам также относится уровень образованности и вос-
питанности детей [1].

При этом стоит отметить, что несколько лет назад не 
было столь актуальным исследование воспитательно-
го влияния семьи на развитие будущей личности. Это 
вопрос стал на современном этапе объектом многих 
общественных и научных дискуссий [1]. Многие выводы 
современных исследований являются настолько песси-
мистичными, что становится очевидным тот факт, что 
традиционной семье все больше необходима психоло-
го-педагогическая помощь. 

Цели статьи

Целью исследования, представленного в статье, 
является обзор отечественного опыта семейного вос-
питания в дворянских семьях в историко-культурном и 
педагогическом аспектах. Исследование направлено на 
выявление социо-культурных элементов организации 
семейной воспитательной системы, воздействующих на 
процесс саморазвития растущей личности, а также ана-
лиз значимости социального статуса современной се-
мьи, призванной обеспечить адаптацию растущей лич-
ности к условиям динамичной социальной среды.

Актуальность исследования заключается, прежде 
всего, в том, что при всем многообразии педагогических 
исследований, посвященных изучению значения семьи 
в формировании самости ребенка, в современной пе-
дагогической теории наблюдается недооценка отече-
ственного опыта реализации воспитательного потенци-
ала семьи как социокультурной системы, влияющей на 
становление мировосприятия и миропонимания расту-
щей личности.

Изложение основного материала статьи

Глобальные изменения развития мирового сообще-
ства влечет за собой сдвиг морально-нравственных, на-
циональных, образовательных ценностей во всех угол-
ках мира. Гуманистические ценности и идеалы свободы 
выбора личностью индивидуального пути саморазвития 
и своей жизни декларируются в качестве доминант при 
организации современных правовых, дипломатических 
и даже экономических отношений на внутригосудар-
ственном и межгосударственном уровнях.

Современное образовательное пространство стро-
ится в условиях единой системы, в процессе чего про-
исходит модернизация и отечественного образования. 
Формирование и внедрение новых государственных 

образовательных стандартов касается не только самого 
образования, но и воспитания в целом [7].

В историко-педагогических исследованиях советско-
го периода под влиянием марксистско-ленинской тео-
рии вопросы освещения отечественного опыта семей-
ного воспитания были существенно идеологизированы 
[2]. Это привело к тому, что в советской педагогике ин-
терес к вопросу о воспитании детей в семьях эпохи Рос-
сийской Империи был утрачен. Однако изучение взгля-
дов на воспитание в дворянских семьях возобновилось 
в постсоветский период, и сегодня относится к числу 
фундаментальных направлений историко-педагогиче-
ских исследований, позволяющих обосновать предпо-
сылки развития социокультурной парадигмы семейного 
воспитания.

Неоспоримым является тот факт, что дворянина счи-
тали не только человеком, имеющего понятие чести и 
достоинства, но он обладал качествами безупречного 
хозяина: был бережлив, скромен, трудолюбив, образо-
ван, учтив, воспитан [2, с. 8-13]. Именно для дворянства 
были присущи качества собственного достоинства, че-
сти, нравственности. Эти качества специально закла-
дывались в сознание растущей личности с самого дет-
ства, параллельно с нравами обыденной жизни. Чтобы 
ребенку с самого детства были знакомы и приняты им 
нравственные ценности окружающего общества, чтобы 
он соблюдал установленные традиции и порядки, ему 
необходимо было эти знания прививать с самого ранне-
го возраста на протяжении продолжительного времени. 
Этим занимались гувернеры, которых специально при-
глашали в дворянские семьи. С французского языка «гу-
вернер» означает «воспитатель детей, приглашаемый в 
буржуазные семьи» [2]. 

В эпоху правления Екатерины такая система образо-
вания получила широкое распространение. В этот пери-
од идет активное переселение иностранцев из Европы в 
Россию. В результате почти все дворянские семьи имеют 
гувернеров, в основном немцев и французов. Эти ино-
странцы могли обучать дворянских детей правилам эти-
кета, вежливости, нравственности. Также, в круг их функ-
ций входило обучение танцам, пению, музыке, чтению 
литературы, письму, грамоте, иностранным языкам [5]..

Практика воспитания и обучения под наблюдением 
специального наставника обладала, кроме всего про-
чего, еще несколькими преимуществами: все время ре-
бенка контролировалось его учителем, нравственными 
пояснениями и воспитанием в любое время дня. Свобод-
ное время ребенок проводил за чтением книг, танцами 
и музыкой. Именно это метод в обучении и воспитании 
детей дал возможность индивидуального подхода к каж-
дому ребенку.



66 Серия: Гуманитарные науки №12 декабрь 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

Отметим, что воспитанники семей тех времен уже в 
раннем юношеском возрасте могли свободно общаться 
на двух и более иностранных языках, играли на несколь-
ких музыкальных инструментах, в том числе и на форте-
пиано, хорошо разбирались в искусстве и литературе, 
владели знаниями в военном деле. 

Представители той эпохи смогли не только перенять 
европейский опыт семейного воспитания, но и сохра-
нить свою национальную самобытность, не потерять на-
циональное самосознание. Воспитание будущих поколе-
ний в российских семьях сочетало в себе нравственные, 
духовные, интеллектуальные условия развития лично-
сти ребенка.

При царствовании Анны Иоанновны деятельность гу-
вернеров попала под усиленный контроль, функции ко-
торого возлагали на Греко-латинскую Академию. Только 
с ее позволения в семье разрешалось держать гуверне-
ра, при этом, владеющего греческим, латинским языком 
под страхом конфискации имущества [2, с. 60].

 Этот факт способствовал тому, что в государстве об-
разование и воспитание в семье отошло от европейских 
ценностей и стандартов, а качество семейного воспи-
тания вышло на новый качественный уровень. На этом 
этапе система образования в России выстраивалась по 
принципу взаимодействия: русская самобытность + 
гувернѐр + религия (преимущественно православие). 

Такое взаимодействие дало возможность воспиты-
вать развитую, с привитыми духовно-нравственными 
ценностями личность, которая была способна к адапта-
ции в любом обществе, что предполагало распростра-
нение зарубежных форм воспитания и образования[5]. 
В этот же момент, православие занимало важное место 
в содержании и организации семейного воспитания, что 
способствовало укреплению в мировоззрении подрас-
тающего поколения чувства национальной идентично-
сти. 

Таким образом, как показал исторический опыт, среда 
семейного воспитания, основанная на соединении пере-
довых зарубежных практик и глубоко воспринимаемых 
растущей личностью национальных традициях, являет-
ся примером успешной модели взращивания социально 
активной личности с высокоразвитыми нравственными 
качествами, способной к адаптации в социокультурной 
среде и творческому ее преобразованию. 

В современном обществе отмечается наличие двух 
крайностей в семейном воспитании: педагогически за-
пущенные дети и дети, с которыми родители занимаются 
с самого рождения. При это роль семьи в саморазвитии 
растущей личности трудно переоценить.

Очевидно, что процесс саморазвития успешнее про-
исходит в семейной обстановке, когда ребенок начинает 
проявлять интерес к какой-нибудь творческой деятель-
ности взрослого члена семьи, например, к рисованию 
или музыке [10]. Одаренные от природы дети лучше вос-
принимают гармонию и красоту в природе, что дает им 
возможность иногда раскрыться быстрее и лучше. Одна-
ко и в этом случае саморазвитие ребенка должно кон-
тролироваться родителями, которые будут направлять, 
и регулировать необходимую информацию для этого 
развития и для самореализации в обществе в целом[12]. 

Для саморазвития ребенка в современной семье 
стоит уделять внимание в первую очередь правильной 
организации семейного досуга. К ней можно отнести, на-
пример: чтение литературы, разгадывание кроссвордов, 
просмотр разно жанровых фильмов и обсуждение их 
сюжета, совместный отдых с родственниками, друзьями, 
посещение театров, музеев; посещение парков, экскур-
сии, прогулки на природу; занятия спортом, участие в 
соревнованиях, в проведении праздников [5]. 

Все эти занятия помогают ребенку раскрыть много-
образие окружающего мира, увидеть различие между 
людьми и их образом жизни. Дети узнают много нового и 
полезного. У них появляется интерес к познанию еще че-
го-нибудь нового, пропадает желание остановиться на 
достигнутых знаниях, их ум постоянно ищет интересное 
занятие, помогая проявиться и найти реализацию раз-
личным личностным способностям и талантам. Все это 
способствует расширению кругозора детей. А родители 
могут сделать так, чтобы этот интерес был устойчивым и 
не угасал с возрастом.

Последние исследования содержат, к сожалению, 
факты неспособности современных родителей в полной 
мере обеспечить духовное развитие своих детей [10]. 
На первый план выходит обеспечение материально-
технического характера, забывая о важности и перво-
очередности морально-духовных ценностей. Семейный 
досуг, в особенности в условиях пандемии, практически 
не содержит таких форм как совместный поход в театр, 
музей, церковь; все чаще семья выбирает теле-развле-
кательные средства, чем разговор в теплой семейной 
обстановке, результатом чего является резкое снижение 
воспитательного духовного потенциала семьи.

Современная жизнь очень стремительна и, часто ро-
дителям легче сделать и решить все за ребенка самосто-
ятельно (собрать игрушки, застегнуть пуговицу), лишая 
его проявления инициативы, развития самостоятельно-
сти и уверенности в своих поступках. Научить ребенка 
многим действиям требует времени и терпения, которых 
часто не хватает родителям. Нехватка времени, опасения 
за жизнь или здоровье своего ребенка, гиперосторож-
ность родителей приводит к тому, что при посещении 
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детского сада ребенок не приучен к самостоятельности, 
и желание его научиться чему-нибудь пресекается таки-
ми запретами, как, например «Ты не умеешь», «Я сделаю 
быстрее, не трогай». В дальнейшем эти дети становятся 
неуверенными, нерешительными как в дошкольном, так 
и в школьном детстве. В этом случае родители, не пони-
мая сами, сдерживают саморазвитие и познавательную 
мотивацию у своих детей.

Выводы 

В заключении хотелось бы отметить, что родителям 
необходимо помнить о том, что детям просто необходи-
мо создавать такую среду, в которой ребенок смог бы 
чувствовать себя комфортно не только физиологически, 
но и психологически [14]. Необходимо помогать ему раз-
вивать свои потенциальные таланты, не перегружая дет-
скую психику стремлениями сделать из него вундеркин-
да. Ребенок, который мотивирован своими родителями, 
который стремится к познанию, сможет добиться высо-
ких результатов в саморазвитии и образовании. 

Стремясь дать лучшее образование и развитие сво-
им детям, родителям стоит уделять внимание развитию 
всех его качеств и черт: художественных, морально-эсте-
тических, нравственных, эмоциональных, творческих и 

социальных. Наличие благоприятной атмосферы, ранее 
приобщение ребенка к труду, чтению, самообслужива-
нию, культуре и привитию национальных, морально-
нравственных ценностей и является залогом успеха вос-
питания и саморазвития детей в семье.

Ребенок, имеющий высокие способности, но, не мо-
тивируемый своими родителями к познанию и самораз-
витию, растет в страхе за непослушание, за плохой ре-
зультат в какой-то выбранной ими деятельности очень 
часто не проявляет себя во взрослой жизни, когда авто-
ритет родителей уже не имеет подавляющего влияния, а 
интерес к саморазвитию так и не привит ребенку роди-
телями в детстве.

Современной семье отводится особая роль в творче-
ском и познавательном саморазвитии детей. Главной за-
дачей в этом процессе должно стать создание условий, 
максимально способствующих росту и саморазвитию 
личности ребенка. Этот процесс станет эффективнее, 
если удастся осмыслить опыт успешного социокультур-
ного воспитания в семьях русской культурной элиты, что 
дает возможность выстаивать эффективные модели со-
временных семейных воспитательных систем, соединя-
ющих в себе опыт прошлых поколений и современные 
воспитательные технологии.
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