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В воспитании будущего семьянина огромная роль принадлежит семье. Семья является первич-

ным институтом социализации подрастающего поколения, передачи опыта семейной жизни; ее воспи-

тательное воздействие на ребенка трудно переоценить. Для ребенка, его нравственного, психического 

развития семья выступает как социальная среда самого ближайшего окружения. В семье ребенок полу-

чает первоначальные знания о мире, здесь формируется его характер, потребности, интересы, нрав-

ственные идеалы и убеждения, основы гуманистичеких и альтруистических чувств, в ней он усваивает 

моральные ценности, социальные нормы, формирует мироощущение и отношение к другим людям. 

Непосредственный опыт родительской семьи определяет во многом процесс личностного самоопреде-

ления, сложившиеся установки и ценностные ориентации в сфере семейной жизни. 

По мнению В.А. Сухомлинского, школа мудрости для каждого человека начинается в се-

мье. «Первый и главный воспитатель ребенка, первый и главный педагог – это мать и отец… Для 

того, чтобы семья могла эффективно решать задачу подготовки достойной смены, она должна 

учить ребенка этому ещё с колыбели» – утверждал В.А. Сухомлинский [1, с. 45]. 

Поведение родителей, их совместная жизнь, супружеские отношения в родительской семье 

создают у детей представление о семье и браке, оказывают значительное влияние на формирова-

ние установок детей к вопросам пола, на их отношение к противоположному полу.  

Воспитание будущего семьянина во многом зависит от образа жизни и поведения родите-

лей. Характер воспитания в родительской семье в значительной степени предопределяет облик 

будущей семьи, детей. При этом большое значение для формирования качеств семьянина имеют 

структура семьи, материально–бытовые условия, личностные качества родителей, характер отно-

шений в семье, духовно–нравственные интересы ее членов. Особую значимость приобретает 

внутренняя атмосфера семьи. 

Формирование у детей качеств личности семьянина во многом определяется характером отно-

шений их родителей. С первых дней своей жизни, через все детство будущие мужья и жены извлекают 

из отношений родителей уроки этики и психологии семейной жизни, распределения домашних обя-

занностей, культуры взаимоотношений мужа и жены. Культура взаимоотношений супругов является 

для детей наглядным и самым главным уроком семейной жизни, и во многом определяет их установки 

на брак и семью. Условия и образ жизни семьи, личный пример родителей, гармония и красота их от-

ношений и формирует у детей представления, чувства и необходимые качества будущих супругов и 

родителей. От крепости и устойчивости семейно–брачных отношений зависит полноценное физиче-

ское и духовное развитие детей, психическое здоровье самих супругов. В современной малодетной 

семье отношения между супругами являются основным фактором устойчивости семьи и определяют 

отношение к детям. Культура супружеских отношений поэтому является главным условием нрав-

ственно-полового воспитания детей в семье и подготовки их к будущей семейной жизни. 

Благодаря механизму идентификации у мальчиков и девочек в семье формируются эталоны 

мужа и жены. Причем образцами выступают мать и отец. С детства у ребенка под влиянием об-

разцов отца и матери создается облик будущего супруга. Под влиянием родительской семьи у ре-

бенка формируются семейно-ролевые представления в сфере домашнего хозяйства. Именно в ней 

закладываются представления об организации хозяйственной деятельности в семье, о «современ-

ном мужчине» и «современной женщине» [3, с. 134]. 

Формирование репродуктивных ориентаций также происходит в большой степени под влия-

нием родительской семьи. Проведенные исследования показали наличие прямой связи между по-

требностью в детях у родителей и потребностью в детях у их взрослых детей. Ориентация современ-

ных семей на рождение одного – двух детей оказывает существенное влияние на формирование ре-

продуктивных ориентаций подрастающего поколения. Так, потребность в детях у супругов, вырос-

ших в однодетной семье, выражена значительно слабее, чем у супругов, выросших в многодетной и 

среднедетной семьях. Эта связь проявляется в том, что у выходцев из однодетных семей ориентация 

на семью слабее, сильнее внесимейные ориентации; у «однодетных» слабее выражены репродуктив-

ные установки и мотивы; фактическое число детей у супругов, выросших в многодетной и 

среднедетной семьях. Таким образом, воспитание ребенка в малодетной семье приводит к тому, что 
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ребенок перенимает от родителей установки на малодетность и малодетный образ жизни. 

Исходя из особенностей психологической атмосферы родительского дома, можно говорить 

об определенных семейных субкультурах (неудачные и удачные семьи). Разные семейные суб-

культуры по-разному формируют нравственно–психологический облик будущего семьянина, его 

знания, умения, ценностные ориентации, привычки, поведение и ожидания по отношению к парт-

неру по браку и браку вообще. Все это вместе составляет базис благополучной семейной жизни. 

Благополучный родительский дом формирует у детей положительные эмоциональные установки 

по отношению к будущему супругу и браку в целом, снабжает их необходимыми для супружеско-

го единения образцами поведения. Сформировавшиеся в родительском доме положительные эмо-

циональные и нравственные установки, модели семейного поведения создают больше перспектив 

для формирования собственного успешного брака у выходцев из благополучных семей. 

Качества родителей, культура их отношений в семье по–разному наследуются детьми. Мно-

гие родители не являются образцом семьянина для своих детей. По данным исследований, многие 

дети из благополучных семей хотели бы быть похожими в будущей семейной жизни на своих ро-

дителей. Дети из неблагополучных семей не хотели бы брать пример со своего отца и со своей 

матери [2, с. 58]. 

Люди, имеющие свои семьи подтверждают, что неблагополучие родительской семьи саамы 

отрицательным образом сказывается на стабильности и прочности брака их детей. Выявлена взаи-

мосвязь между удовлетворенностью браком мужчин и женщин с благополучием родительских 

семей, в которых они воспитывались. Подавляющее большинство тех, кто оценивает свой брак как 

«удачный», так же оценили и брак своих родителей. Те, кто столкнулись с трудностями в семей-

ной жизни, считают брак своих родителей «относительно хорошим». Такая же связь обнаружена и 

в конфликтных ситуациях. Чем больше было конфликтов в родительских семьях, те чаще они воз-

никали и в семьях детей. 

Таким образом, благополучие брака, как и пороки семейной жизни родителей, передаются 

как бы по наследству. Стиль и характер взаимоотношений родителей настолько сильно програм-

мирует стереотип брачно-семейных отношений, что отойти от негативной модели семейной жизни 

своих родителей взрослым детям не всегда удается. Однако влияние родительской семьи на ре-

бенка нельзя рассматривать как фатальное, поскольку личность развивается и меняется в процессе 

всей жизнедеятельности под влиянием различных факторов и обстоятельств. 

В настоящее время во многих семьях наблюдается весьма противоречивое отношение к ре-

бенку: с одной стороны – излишняя опека, освобождение от ряда посильных для него обязанно-

стей, удовлетворение всех материальных потребностей, с другой – недостаток внимания и обще-

ния. И то, и другое пагубно отражается на формировании личности ребенка. Если в семье нет об-

щих переживаний, взимозаботы и чуткости, то блокируется развитие гуманистической направлен-

ности личности, что отрицательно скажется впоследствии на формировании качеств семьянина, 

готовности к семейной жизни, нравственной потребности в материнстве и отцовстве. 

Особенно ярко потребность в неофициальном, доверительном общении со взрослыми вы-

ражена в старшем школьном возрасте, что обусловлено прежде всего появлением у старшекласс-

ников ряда вопросов, ответы на которые они не могут получить в кругу своих сверстников. Имен-

но в общении со старшим поколением молодежь постигает смысл жизни вообще и смысл семей-

ной жизни в частности. 

Вызывает беспокойство тот факт, что у многих подростков отсутствует доверительное об-

щение с близкими взрослыми людьми – как с отцом, так и с матерью. Чаще всего в таком положе-

нии оказываются дети, выросшие в семьях, где не установились близкие духовные контакты меж-

ду супругами, так и между родителями и детьми. Образ жизни подобных семей и сложившийся в 

ней стиль взаимоотношений оказывают отрицательное воздействие на формирование у детей спо-

собности к полноценному общению. Дети, лишенные возможности общаться с родителями или с 

одни из них, характеризуются низким уровнем саморегуляции поведения, обладают повышенной 

чувствительностью ко всякому обращению к ним взрослого, испытывают трудности в отношении 

со сверстниками. У таких детей усложняется усвоение ролевого поведения в рамках своего пола. 

Излишняя опека и недостаток общения в семье пагубно отражается на формировании личности 

ребенка и не способствует подготовке его к будущей самостоятельной семейной жизни [1, с. 49]. 

Современные родители в большей степени, чем раньше, обладают разносторонними, в том 

числе и педагогическими знаниями, но далеко не все используют их в воспитании детей. Боль-

шинство родителей не готовы к проведению воспитательной работы с детьми по подготовке их к 

роли семьянина, не умеют вести работу по формированию у них правильных представлений о се-

мейно-брачных отношениях. Это связано, в первую очередь с существованием значительного раз-

рыва между необходимым и реальным уровнем теоретической и практической подготовленностью 

родителей к проведению воспитательной работы по подготовке будущих семьянинов. Особенно 
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большие трудности испытывают матери, воспитывающие детей самостоятельно в неполной семье. 

Компетентность некоторой части родителей во многих вопросах педагогики, в том числе 

подготовки юношей и девушек к браку нередко находится на уровне обывательских представле-

ний. Многие родители неуверенно ориентируются в вопросах гигиены пола и недостаточно во-

оружены специальными знаниями и педагогическими навыками. Для большинства родителей 

наиболее трудными оказываются следующие проблемы полового воспитания: приучение детей к 

трудовому образу жизни и добросовестному выполнению семейных поручений; учет половозраст-

ных особенностей детей; формирование самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

предупреждение неправильного поведения, вредных привычек, раннего интереса к половым во-

просам, научения детей прислушиваться к рекомендациям родителей и добросовестно выполнять 

все их требования; вопросы отношения к дружбе детей разного пола и управление ею. 

Оставаясь важнейшим фактором социализации подрастающих поколений, современная семья 

не всегда и не во всем может сформировать определенные установки и ценностные ориентации в сфере 

семейной жизни, соответствующие реальным условиям и требованиям жизни, то есть подготовить 

своих детей к выполнению семейных обязанностей. Однако снижение воспитательного потенциала 

семьи может быть компенсировано общественным воспитанием подрастающих поколений, подготовки 

их к семейной жизни. Так как многие матери и отцы не умеют реализовывать воспитательные возмож-

ности семьи, затрудняются в осуществлении целенаправленной подготовки молодежи к семейной 

жизни, большинство специалистов сходятся во мнении о том, что необходима специальная разъясни-

тельная работа с родителями, организация педагогического руководства семейным воспитанием, сов-

местная работа школы и семьи в данном направлении [1, с. 50]. 

Таким образом, значительную роль в подготовке детей к самостоятельной жизни играют ро-

дители. Они являются образцом для подражания поскольку семья является первичным институтом 

социализации подрастающего поколения. Именно в родительской семье у детей создаются пред-

ставления о семье и браке, формируются установки детей к вопросам пола, на их отношение к про-

тивоположному полу. Культура взаимоотношения супругов является для детей наглядным и самым 

главным уроком семейной жизни, и во многом определяет их установки на брак и семью. Так же под 

влиянием родительской семьи у ребенка формируются семейно–ролевые представления в сфере до-

машнего хозяйства. Ребенок впитывает в себя все, что происходит в семье как «губка» и в дальней-

шем, в большинстве случаев, проецирует все на свою собственную семейную жизнь.  
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В настоящее время актуальным направлением является разработка компетентности в связи с 

проблемой определения качеств успешного профессионала. Изначально компетенции противопостав-

лялись специальным профессиональным знаниям и умениям. То теперь рассматриваются как самосто-

ятельные универсальные составляющие любой успешной профессиональной деятельности. 

В Глоссарии терминов Европейского фонда образования (ЕФО, 1997) компетенция опре-

деляется как: 

1. Способность делать что-либо хорошо или эффективно. 

2. Соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу. 

3. Способность выполнять особые трудовые функции [1]. 

Компетентность – это характеристика, даваемая человеку в результате оценки эффектив-

ности или результативности его действий, направленных на разрешение определённого круга зна-

чимых для данного сообщества проблем. Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеж-

дения рассматриваются как возможные составляющие компетентности, но сами по себе ещё не 

делают человека компетентным. 

В этом определении усматривается два подхода к содержанию понятия «компетенция». 
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