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В современном постмодернистском пространстве семья остается осново-

полагающим фактором формирования и развития личности. Именно семья со-

здает основу знаний ребенка об окружающем мире, на невербальном и вер-

бальном уровнях учит воспринимать этот мир как базово безопасный или 

наоборот. Первый самостоятельный жизненный опыт ребенок тоже получает 

в семье. В настоящее время практически не принято говорить о семейном вос-

питании, но именно оно исторически создает фундамент передачи опыта из по-

коления в поколение. Семья представляет собой микросоциум, состоящий из 

нескольких поколений: чаще – трех и реже, четырех. Воспитываясь в семье, ре-

бенок интериоризирует различные ценностные ориентации, критерии оценок 

жизненных явлений, идеалы, которые могут трансформироваться (при неблаго-

приятном воспитании) вплоть до идолопоклонства. Ребенок слышит разные по-

зиции членов семьи, их точки зрения, знакомится с убеждениями и приобретает 

жизненные ценности, с которыми ему предстоит прожить многие годы. 

Семья позволяет растущему ребенку органично впитывать не только 

сложившиеся традиции, но и осуществляет процесс слияния его со всеми ас-

пектами жизнедеятельности семьи. Постепенно, шаг за шагом, «ребенок прохо-

дит все этапы реализации деятельностного подхода: от элементарной деятель-

ности до социально-сложных навыков» [3, с. 56]. Семейное воспитание харак-

теризуется непрерывностью реализации – в нем нет выходных и отпусков. День 

за днем, из года в год осуществляется этот процесс, постепенно формирующий 

в сознании ребенка устойчивые связи, в идеале наполненные жизненным смыс-

лом, функциональные и предметные. Важно, что все вышесказанное имеет от-

ношение непосредственно к «положительной» семье, которую принято истори-

чески считать архаичной. Это та семья, которая состоит из бабушек и дедушек, 

в ней есть оба родителя. Но, как свидетельствует актуальная практика, в насто-

ящее время встретить аналог такой архаичной семьи можно крайне редко. Не 

останавливаясь на анализе причинно-следственных связей, так как в современ-

ной реальности, мы имеем дело непосредственно с последствиями явления, ко-

торое называется «новый формат семейных отношений», отметим, что этот 

формат может быть крайне разнообразным и поливариативным: от «мерцаю-

щих» отцов до «гостевого брака». Реалии жизни таковы, что «уход» от архаич-

ной семьи – это не столько тенденция, сколько уже свершившийся факт, к ко-

торому надо социально адаптироваться и понять, в каком направлении педаго-

гических и психологических возможностей двигаться дальше. Прежняя струк-

туральная семья утратила себя как феномен, новые форматы часто представля-
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ют трудность для педагогов и психологов, социальных работников и препода-

вателей школ, родителей и специалистов по реализации медиации.  

 С одной стороны, постулат о том, что все приобретенное в семье ребенок 

сохранит, привнесет и умножит в своей взрослой жизни, имеет право на суще-

ствование – он логичен и выверен опытом и временем. Однако, с другой, в «но-

вом формате семьи», что и как возьмет ребенок с собой – остается вопросом 

с неопределенным решением. Если ребенок растет в хаотичной семье, каких 

в современной реальности встречается немало, то что именно он возьмет из се-

мьи, и насколько этот «багаж» ему действительно нужен, со всей его неста-

бильностью вплоть до деструктивности – это большой вопрос, который отчасти 

предстоит решать, в том числе, и специалистам по медиации. Ведь в своей 

практике, они как правило, имеют дело именно с такими деструктивными семь-

ями и хаотичными отношениями в них.  

Для понимания важности семейного воспитания также необходимо обра-

титься к вопросам времени и возраста: начиная свой жизненный путь с момента 

рождения, ребенок проходит стадии развития и взросления, которые сопровож-

даются его становлением как личности. В этом процессе крайне важным явля-

ется образ для подражания, копирования, тиражирования. Гендерный вопрос 

в этом также крайне важен: мальчики в идеале должны брать в качестве эталона 

образ отца (деда), а девочки – образ матери (бабушки). Что же делать ребенку, 

у которого формально отец есть, но это тот человек, который как раз и является 

крайне деструктивной, аддиктивной, зависимой и т.д. личностью? Или это об-

раз властной, деспотичной, шизоидной матери, которая постоянно психологи-

чески издевается не только над несовершеннолетним, но и над всеми членами 

семьи? С кого брать пример несовершеннолетнему в таком случае? Как прави-

ло, в определенный период времени с ним рядом появляется человек, несколько 

более старшего возраста, который планомерно вводит несовершеннолетнего 

в мир поступков, нарушающих закон, становится значимым для него. Примеча-

тельно, что изменение поведения ребенка зачастую остается незамеченным для 

членов деструктивной семьи и в качестве негативных последствий социум вы-

нужден решать вопросы медиации в отношении данного несовершеннолетнего, 

оказавшегося в шаге от совершения действительно непоправимого проступка – 

тяжкого уголовного преступления.  

Проблема отношения к ребенку как к любимому объекту, вне зависимо-

сти от философского видения данного явления, также крайне важна. Достиже-

ние целей обучения, развития и «воспитания будет более успешным при пере-

воде ребенка из объекта в субъект воспитания, что определяется правильным 
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выбором необходимых педагогических технологий» [2, с. 3]. Любовь родите-

лей, близких людей является в норме априорно-определенной, ребенка прини-

мают, признают, его ценность и важность не является чем-то сомнительным. 

В психологически неоднозначных семьях этот вопрос переходит в категорию 

манипулятивного воздействия на ребенка. Его поведением пытаются управлять 

как раз через призму «любви», любовь постепенно приобретает крайне выхоло-

щенный вариант взаимоотношений, в который ребенок категорически не верит, 

делая вид, что сам любит, но основываясь исключительно на личной выгоде.  

Вопрос воспитания и возложения этой функции именно на семью до 

настоящего времени остается довольно дискуссионным. Еще 7 – 10 лет назад 

бытовало мнение, растиражированное в педагогическом сообществе, что имен-

но семья в полной мере и объеме должна заниматься воспитанием, что образо-

вательные учреждения, «оказывая» образовательные услуги, не имеют возмож-

ности это делать. На это у педагогов средних учебных заведений нет ни вре-

менных, ни человеческих ресурсов. «В настоящее время российская система 

образования преодолевает кризис. Во многом это связано с тем, что система 

образования со своими традиционными и рациональными книжно-буквенными 

формами отстает в развитии и не соответствует развитию различных виртуаль-

ных реальностей (компьютерных, видео, телевизионных, кинематографических 

и др.)» [1, с. 2-3]. Таким образом воспитание во многом потеряло исходно при-

сущую ему социальную структурность. Вместе с тем многовековой опыт функ-

ционирования института первичной социализации свидетельствует, что семья 

без социального включения в полной мере не в состоянии реализовать весь 

спектр воспитательного воздействия. Очевидно, что речь должна идти, прежде 

всего, о сочетании как семейного, так и внешне-социального контента, в кото-

ром воспитательные интроекции в полном объеме способны удовлетворить 

нужды несовершеннолетнего: традиции семьи и социальная реализация – это 

и есть необходимые условия реализации воспитательного влияния на сознание 

несовершеннолетнего. 

Функции семьи, важные для понимания ее возможностей, представляется 

возможным условно подразделить на несколько категорий: 

1. Репродуктивная функция семьи, которая заключается в рождении детей 

и продолжении человеческого рода. 

2. Формирование ценностей, что обеспечивает целостность и системность 

общества, рассматривается как совокупность отношений между людьми, пред-

полагающая опору на созидательные и конструктивные ценностные ориентации. 
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3. Установление ролей как социально приемлемых образцов семейного 

поведения, которые передаются из поколения в поколение. Предполагается, что 

чем более стандартным, социально приемлемым окажется поведение, тем оно 

более институировано. 

4. Воспитательная функция, приоритетность которой состоит в том, что 

семья выступает как основа первичной социализации ребёнка. Воспитательная 

функция является много аспектной, но главенство в ней занимает вопрос разви-

тия способностей и интересов ребенка, передача взрослыми членами семьи (ма-

терью, отцом, дедушкой, бабушкой и др.) накопленного обществом социально-

го опыта, развитие когнитивных и интеллектуальных функций ребенка, эстети-

ческое развитие и т.д. Систематическое воспитательное влияние семьи на каж-

дого своего члена в течение всей его жизни является следующим важным ас-

пектом в семейном воспитании. Влияние детей на родителей и других взрослых 

членов семьи, выражающееся в побуждении к чему-либо, основанное на про-

цессе самовоспитания, также заслуживает внимания.  

5. Экономическая и хозяйственно-бытовая функции семьи состоят в под-

держании несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества, в полу-

чении материальных средств и хозяйственно-бытовых услуг одними членами 

семьи от других. 

6. Коммуникативная функция предполагает влияние семьи на многооб-

разные связи своих членов с окружающей социальной средой и на характер ее 

восприятия.  

7. Рекреативная функция состоит в восстановлении и укреплении физи-

ческих, психологических, эмоциональных и духовных сил человека.  

8. Эмоциональная поддержка обеспечивает психотерапевтическую 

функцию, заключающуюся в формировании чувства безопасности и принад-

лежности, эмоциональное взаимопонимание и сочувствие.  

Вопрос семейного урегулирования конфликтов также является важным 

для обсуждения. С учетом того, что семья объединяет в себе сразу несколько 

личностей, возникновение разногласий является распространенным явлением. 

В позитивно настроенной и дружной семье разногласия решаются без раздра-

жения, без унижения человеческого достоинства взрослых и детей. В любой си-

туации здесь не будет крика, взаимных обид, члены семьи уважают мысли 

и чувства друг друга, ценят авторитет отца, матери, бабушки, дедушки. 

Исходя из многоаспектного взгляда на процесс семейного воспитания 

и влияния семьи в обсуждении превенции противоправного поведения, необхо-

димо констатировать, что рассмотренные аспекты, функции, возможности се-
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мьи не являются исчерпывающими. В воспитании несовершеннолетних необ-

ходимо сделать упор на координацию усилий всех специалистов и всех членов 

семьи, только благодаря этому возможно реализовать пролонгированное меди-

ативное сопровождение «педагогически-сложных» несовершеннолетних, при-

ложив максимальные усилия для недопущения трансформации их поведения 

в исключительно девиантные и делинквентные формы.  
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