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Введение. В конце XX – начале XXI века 

в социуме происходят деструктивные гло-

бальные процессы, детерминирующие разви-
тие существующей социальной реальности, 

которые оказывают разрушительное воздей-

ствие на современную семью как социальный 
институт и на все белорусское общество. Се-

годня в мире с доминирующими прагматиче-

скими взглядами и нарастанием деструктив-

ных тенденций и противоречий особым обра-
зом актуализируется проблема подходов к 

семейному воспитанию в Республики Бела-

русь, что связано с реализацией различных 
образовательных программ, педагогических 

концепций, национальных проектов, направ-

ленных на создание условий, позволяющих 
максимально позитивно, с положительных 

эффектом реализовать семейное воспитание 

в условиях социально-направленной модели 

белорусского общества [1, с. 24].  
Актуальность исследования обусловлена 

следующим обстоятельствами: во-первых, 

подходы к организации семейного воспита-
ния в период информационной войны против 

Республики Беларусь приобретают каче-

ственно новое звучание, которое может рас-
сматриваться научным сообществом как со-

циально-педагогический феномен. 

В конце XX – начале XXI века фиксиру-

ются неоднозначные глобальные процессы, 
детерминирующие развитие самоорганизу-

ющихся структур, способных оказать разру-

шительное воздействие на семью, как соци-
альный институт, а также и на белорусское 

общество. Ситуация усугубляется тем, что 

родители, не владея в достаточной степени 

знанием о наиболее общих, возрастных и ин-
дивидуальных особенностях своего ребенка, 

законах его внутреннего развития, механиз-

мах воздействия семьи и школы, часто осу-
ществляют воспитание «вслепую», интуи-

тивно, ремесленнически, воспроизводя опыт 

воспитания в родительской семье (модель 
своей семьи). В большинстве случаев (в силу 

объективных и субъективных причин) роди-

тели не всегда знакомы с ценными крупица-

ми теории и практики семейного воспитания, 
которые бессистемно представлены в много-

численных книгах, публикациях периодиче-

ской печати и средствах массовой информа-
ции. Работа по педагогическому просвеще-

нию родителей и молодежи недостаточна. 

Усилилась негативная тенденция самоустра-

нения родителей от участия в умственном, 

духовном и эстетическом воспитании с мо-
мента поступления ребенка в школу. Осо-

бенно осложнен процесс воспитания лично-

сти в «неблагополучных семьях», где пьян-
ство, иждивенчество, полукриминальный 

образ жизни родителей часто оказываются 

превалирующими факторами влияния на ре-

бенка, так как именно семья осуществляет 
воспитание и социализацию личности ребен-

ка, результаты, в свою очередь, определены 

политическими, социально-экономическими, 
культурными и религиозными факторами. 

Огромное влияние на воспитание оказывают 

личностные позиции родителей и других 
старших членов семьи, характер семейного 

уклада, семейной организации, а также воз-

можности материального обеспечения семьи. 

В семье формируются у ребенка представле-
ния о жизненных ценностях, целях, задачах и 

сути жизнедеятельности семьи и общества в 

целом, об отношениях человека к другим 
людям и всему обществу, труду, ценности 

собственной жизни. Основа личной и семей-

ной жизни людей выстраивается через обще-
ние родителей с ребенком, родительскую 

любовь, постоянное общение с ребенком, 

непосредственное участие в воспитании. Со-

держание и характер семейного воспитания 
зависит от выполнения родительских обязан-

ностей по отношению к ребенку, выстраива-

нии взаимоотношений с сыновьями и доче-
рями, добросовестного, ответственного пове-

дения в отношении сохранения здоровья ре-

бенка, его духовного и нравственного стерж-

ня. 
Фундамент социализирующейся личности 

ребенка формируется в семье, начиная с ран-

него детства, когда ребенок глубоко эмоцио-
нально впитывает жизненные впечатления, 

знания, овладевает первичным опытом ком-

муникации и поведения. В настоящее время 
семейное воспитание может успешно реали-

зовываться, если родители осознанно подхо-

дят к пониманию и выполнению своей роди-

тельской роли, которую выстраивают на 
научной основе и отталкиваются от того, что 

воспитание ребенка и не только их есте-

ственная потребность, но и гражданский долг 
перед обществом и государством. При этом 

ведущую роль в семейном воспитании игра-
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ют благоприятный внутрисемейный психо-

логический климат, здоровый образ жизни и 

гармоничные, гуманные взаимоотношения в 

семье, а также преобладающие аксиологиче-
ские ориентиры личности и социума [2, с. 

75]. 

Во-вторых, в хронологическом контексте 
актуализируемой проблематики необходимо 

акцентировать внимание на разноформатных 

тенденциях в организации семейного воспи-

тания, что особенно актуально в Республике 
Беларусь. Историю семейного воспитания в 

Беларуси можно назвать достаточно само-

бытной, формирующейся в переплетении 
белорусских народных традиций, польской 

педагогики межвоенного периода, советской 

идеологии и принципов гуманизма. 
В-третьих, научный анализ подходов к ор-

ганизации семейного воспитания предпола-

гает использование педагогического арсенала 

и всей совокупности приемов и системы зна-
ний в современной Республике Беларусь. В 

связи с этим важно изучить максимально 

возможные аспекты семейного воспитания в 
белорусском обществе, так как без этого в 

складывающейся международной ситуации 

как никогда ранее становятся актуальными 
вопросы организации семейного воспитания 

в Республики Беларусь.   

Основная часть. Белорусские ученые-

педагоги В.В. Чечет, А.П. Орлова показали, 
что у белорусского народа раскрыли уни-

кальный и неповторимый опыт семейного 

воспитания, который характеризовался ди-
намичностью и выраженной прикладной 

направленностью. Детей в белорусских семь-

ях (традиционных, патриархальных, разно-

поколенных) готовили к взрослой жизни, 
стремились приобщить к ее главным ценно-

стям, которые являлись идеалом народного 

воспитания. В.В. Чечет показал, что «… в 
таких больших и полных семьях (даже когда 

дети и отделялись, они не порывали связей с 

родительским домом) действовало золотое 
родственное и одновременно общечеловече-

ское правило: родители помогали потомкам 

твердо стать на ноги; дети же в свою очередь, 

в знак благодарности и по правилам народ-
ной этики и народных семейных традиций с 

уважением относились к отцу и матери, 

обеспечивали родителям спокойную ста-
рость, досматривали их до самой смерти, да-

же и тогда, когда они становились тяжело 

больными или немощными» [3, c. 3]. По 

убеждению известного исследователя А.П. 

Орловой, белорусы всегда стремились воспи-

тать «труженика, патриота, семьянина и вы-
соконравственную личность» [4, с. 8]. Эта 

главная цель «осуществлялась постепенно, с 

учетом ступеней взросления детей и на осно-
ве ведущего принципа семейного воспитания 

– принципа природосообразности» [5, с. 49]. 

Традиционно в белорусских полных патри-

архальных семьях совместно проживали не-
сколько поколений (дедушка и бабушка, отец 

и мать, дети разных возрастов, старшие из 

которых были женатые или замужние). Такие 
семьи становились первой и самой действен-

ной школой морального и трудового воспи-

тания, подготовки детей к самостоятельной и 
семейной жизни. Родители и старшие члены 

семьи личным примером воспитывали детей, 

которые в совместной с ними деятельности 

приобретали необходимые жизненные, тру-
довые и семейные навыки. В таких больших 

и полных семьях действовало золотое обще-

человеческое правило: родители помогали 
потомкам твердо стать на ноги; дети же, в 

свою очередь, в знак благодарности и по пра-

вилам народных семейных традиций с ува-
жением относились к отцу и матери, обеспе-

чивали родителям спокойную старость до 

самой смерти. Полные семьи, как правило, 

воспитывали детей трудолюбивыми, чутки-
ми, сердечными людьми, которые всегда го-

товы были отозваться на просьбу о помощи в 

горе других семей и отдельных людей [6]. 
Народная мудрость белорусов о семье и 

семейном воспитании содержится в послови-

цах и поговорках, играх и праздниках, обы-

чаях и преданиях, сказках и загадках, колы-
бельных песнях и забавах, считалках и по-

тешках, легендах и мифах, песнях и танцах, 

приговорках и шутках, ритуалах и традици-
ях. 

Гендерный подход распространялся не 

только на проведение обрядов, но и на саму 
сущность воспитания. У мальчиков под вли-

янием отца и на его примере воспитывались 

черты настоящего мужчины – смелость, 

настойчивость, решительность, стойкость, 
мужественность. Белорусы часто испытыва-

ли мальчиков «риском», предлагая им слож-

ные задания на грани угрозы здоровью, но, 
разумеется, с максимальной страховкой. Де-

вочек ценили в семье гораздо меньше, в пра-
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вах наследования они не имели перспектив и 

самостоятельного будущего, считались «от-

резанным ломтем», хозяйственной потерей 

из-за замужества и ухода из дома. Росли де-
вочки под материнским присмотром как с 

момента рождения, так и до взросления. У 

них приоритетными считались фемининные 
черты: женственность, заботливость, добро-

та, хозяйственность, терпение. Однако де-

вочкам все же отдавали должное: «Без дачкі 

парастуць пад лаўкай казлячкі» [7, с. 95]. 
Следует также подчеркнуть, что все пери-

оды жизни и взросления детей в белорусской 

семье подчинялись не только принципам 
природосообразности и гендерного подхода. 

Важным было отношение детей и родителей, 

степень их взаимопонимания. В белорусской 
семье преобладали гуманные и уважитель-

ные отношения между родителями и детьми, 

«суровые по содержанию, но мягкие по фор-

ме» [8].  
В межвоенный период с 1921 года по 1939 

год на территории Западной Беларуси, нахо-

дившейся когда-то под польской оккупацией, 
правящие круги межвоенного польского гос-

ударства уделяли значительное внимание 

воспитанию молодого поколения (режим 
«санации» Ю. Пилсудского). Именно в это 

время в польской школе создалась парадок-

сальная ситуация, которую можно охаракте-

ризовать словами ученика-белоруса: «… в 
школе я вообще ничего не услышал о своей 

деревне, о культуре и творчестве народа, от 

крови и кости которого мы происходим. Ни-
кто ни слова не сообщил ни про историю бе-

лорусской нации, ни про ее литературу» [9, с. 

113].  

Развитие подходов к организации семей-
ного воспитания в Беларуси, где эффектив-

ность воспитательного воздействия школы 

была снижена в межвоенный период для 
большинства западнобелорусских семей, бы-

ло осложнено в силу социально-

экономических причин, так как обучение 
ограничивалось лишь первыми классами 

школы, после чего молодое поколение выхо-

дило из-под влияния польской системы обра-

зования.  
В связи с этим, в тот исторический период 

в семейное воспитание активно вмешивалась 

Римско-католическая церковь, которая поль-
зовалась большим влиянием среди населения 

западно-белорусского региона. Было опреде-

лено, что воспитанием должны заниматься 

церковь, семья и государство. При этом ве-

дущая роль отводилась именно церкви, а се-

мья и государство должны были подчиняться 
ей в воспитательной сфере, по причине того, 

что христианское воспитание носит универ-

сальный характер. 
Семейное воспитание основывалось на 

педагогических знаниях, которые были со-

средоточены в трудах ряда видных советских 

ученых. Различные аспекты семейного вос-
питания раскрыли в своих научных трудах 

такие видные педагоги, как А.Б. Залкинд, 

И.А. Арямов, Е.А. Аркин, П.П. Блонский, 
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 

М.М. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, 

Ш.А. Амонашвили и другие.  
Созданная в трудах советских педагогов в 

1917-1991 гг. теория семейного воспитания 

основывается на следующих идеях и поло-

жениях: 
– независимость и равноправие женщины 

во всех сферах жизни, признание человече-

ской жизни высшей ценностью, уважение 
личности ребенка в семье (А.М. Коллонтай); 

– развитие у детей в семье активности во 

всех видах деятельности, выработка рацио-
нального подхода к здоровью, воспитание в 

труде на основе опоры на положительное в 

преодолении отрицательного, половое воспи-

тание, в основе которого должно быть созда-
ние здоровых нравственных, полноценных 

социальных связей и навыков у детей, кото-

рое должно быть прерогативой родителей и 
учителей, ни в коем случае не случайных 

людей и неконтролируемых средств массо-

вой информации (А.Б. Залкинд); 

– последовательное и систематическое 
интеллектуальное развитие детей в семье, 

вовлечение детей в семейный труд, обогаще-

ние родителей знаниями об особенностях 
анатомо-физиологического и психического 

развития отпрысков (И.А. Арямов); 

– обоснование средств, способов и прие-
мов педагогического воздействия родителей 

на детей, воспитание в семье, которое обу-

словлено национальной спецификой и куль-

турными традициями народа, необходимость 
педагогического просвещения родителей 

(Н.К. Крупская); 

– личностный подход, при котором роди-
тели рассматривают ребенка как активного 

субъекта деятельности, уникальность лично-
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сти, решающее значение ранних лет жизни 

ребенка для формирования личности, научно 

обоснованную периодизацию детства («воз-

расты жизни»), рекомендации о содержании 
семейного воспитания в каждом возрастном 

периоде, методику организации подвижных 

игр в семье, идею связи игры с физическим 
развитием, выработкой культурно-

гигиенических навыков, воспитание у детей 

самостоятельности, создание в семье усло-

вий, благоприятствующих нормальному по-
ловому развитию подростков и юношей, раз-

работку системы развития у детей в семье 

жизненно важных потребностей, рекоменда-
ции о предупреждении типичных семейных 

ошибок (Е.А. Аркин); 

– систему семейного воспитания на осно-
ве целостного развития личности, учет при-

родных особенностей физиологии ребенка и 

социального окружения, достижений генети-

ческой психологии, в том числе теорию сти-
мулов, решающее влияние окружающей сре-

ды и жизненного опыта родителей на разви-

тие ребенка, руководство детскими играми 
наряду с развитием у воспитанников само-

стоятельности и творчества, формированием 

индивидуальности, раскрытием уникально-
сти личности, необходимость педагогическо-

го надзора за подростками в целях преду-

преждения ранней сексуальности, теорию 

полового воспитания в единстве с формиро-
ванием здоровой, нравственно целостной 

личности, воспитанием целомудрия, развити-

ем чувства стыда и совестливости как проти-
вопоставление половой распущенности (П.П. 

Блонский); 

– понимание цели семейного воспитания 

как формирование человека, который живет 
интересами социума, влияние на результаты 

семейного воспитания социального «лица» 

семьи, структуры семейного коллектива и 
отношений в нем, видение семьи как разно-

возрастного воспитательного коллектива, 

объединенного общими целями, жизненными 
планами, совместной жизнедеятельностью 

взрослых и детей, отношениями сотрудниче-

ства, уважения, взаимной требовательно-

стью, пониманием семьи как источника фор-
мирования личности, нравственной подго-

товки детей в родительском доме к семейно-

брачным отношениям (А.С. Макаренко); 
– понимание законов развития ребенка, 

органически связанных с закономерностями 

развития соматических структур и наслед-

ственностью, формирование личности под 

воздействием среды и семьи при педагогиче-

ском стимулировании врожденных свойств и 
качеств личности, характеризующих индиви-

дуальность, идею полового воспитания де-

тей, задача которого - выработка умения по-
давлять в разумных пределах половые влече-

ния и переключать их на различные виды 

общественно полезной и творческой дея-

тельности (М.М. Рубинштейн); 
– раскрытие семейного воспитания как 

целенаправленных действий родителей и 

всех членов семьи, как влияние уклада жизни 
семьи и отношений в ней на ребенка, укреп-

ляется мысль о том, что отцовство и мате-

ринство – высшая гуманная миссия, связан-
ная с утверждением достоинства человече-

ства, необходимость духовно-нравственной 

подготовки подрастающего поколения к се-

мейно-брачным отношениям и воспитанию 
детей в условиях родительского дома, дока-

зательство того, что успех семейного воспи-

тания обусловливается педагогической куль-
турой родителей, и в этом ведущая роль при-

надлежит школе (В.А. Сухомлинский); 

– характеристику семейного воспитания 
как воспитания детей самой жизнью, в кото-

ром основной источник и средство – разно-

сторонняя деятельность и общение детей на 

основе внутренней духовной общности с ро-
дителями, целевая ориентация семейного 

воспитания как становление в человеке ду-

ховности, облагораживание разума, сердца, 
поведения, понимание задачи семьи как ока-

зания помощи ребенку в образовании, подго-

товка детей к семейной жизни, воспитание 

красивых девочек, связь школы с семьей, 
воспитание у детей в семье этнической толе-

рантности (Ш.А. Амонашвили). 

Изменчивость в обществе и государствен-
ной политике, значимые изменения в соци-

альной сфере, экономический кризис в Бела-

руси в 90-е годы ХХ века оказали значимое 
влияние на семью, на выполнение ею своих 

основных функций: репродуктивной (рожде-

ние детей), воспитательной, хозяйственно-

экономической, коммуникативной, рекреа-
тивной (взаимопомощь, организация отды-

ха), регулятивной, нравственно-нормативной.  

Семейное воспитание сильно подверглось 
влиянию тенденций, явлений и процессов, 

которые были отмечены в данный период в 
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Республике Беларусь: сокращение размеров 

семьи и преобладание в абсолютном боль-

шинстве простой семьи; появление большого 

числа семей, находящихся в бедственном 
положении; рост числа детей-сирот при жи-

вых родителях, детей, оставшихся без попе-

чения и опеки родителей, беспризорных де-
тей; ограничились возможности у семей ока-

зывать уход за престарелыми родственника-

ми и инвалидами; возросло появление в се-

мьях насилия и жестокого обращения к су-
пругам, детьми и стариками; возникло ухуд-

шение отношений между родителями и деть-

ми на почве идеологических взглядов; про-
явление отстранения детей от родителей и 

наоборот; значительное ослабление, а часто и 

полное отсутствие мужского влияния на 
формирование личности ребенка; крах жиз-

ненных перспектив определенных категорий 

родителей и детей; резкое увеличение числа 

детей с отклонениями поведенческого харак-
тера от общепринятых норм (злоупотребле-

ние алкоголем и наркотиками, воровство, 

хулиганство, грабеж, самоубийство, прости-
туция и т.п.); семьи оказались неподготовле-

ны к ведению здорового образа жизни; низ-

кий уровень педагогической культуры, вос-
питанности родителей и как следствие сла-

бый воспитательный потенциал преоблада-

ющего числа семей, неподготовленность 

юношей и девушек к семейной жизни. 
Социальные и экономические перемены, 

происходящие в белорусском обществе в по-

следние годы, затрагивают все сферы жизни. 
Семья – важнейший социальный институт, 

который, во-первых, является фундаментом 

стабильности всего общества в государстве, 

и местом первичной социальной адаптации 
личности с вытекающим отсюда влиянием на 

изменения в воспитании детей, во-вторых. 

В последние три десятилетия развитие бе-
лорусского общества сопровождается рядом 

концептуальных изменений, вызванных пе-

реходом к инновационной экономике. Знания 
и информация сегодня становятся ключевы-

ми ресурсами развития как общества в це-

лом, так и отдельной личности. В информа-

ционном обществе, под воздействием гло-
бальных тенденций деструктивного характе-

ра происходит духовно-нравственная деваль-

вация современного человека [10, с. 68].  
В Республике Беларусь создана и действу-

ет стабильная и комплексная система мер 

поддержки семей с детьми, Концепции и 

программы по воспитанию молодежи, кото-

рые основываются на идеологии белорусско-

го государства, на гуманистических и семей-
ных ценностях, культурных и духовных тра-

дициях белорусского народа, что отражает 

интересы личности, семьи, общества и госу-
дарства. Приоритетность семейного воспита-

ния и государственный интерес, в рамках 

которого осуществляется модернизация со-

временного образовательного пространства 
предполагает разработку и реализацию под-

ходов к организации семейного воспитания в 

белорусском обществе в рамках «Программы 
непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2021-2025 гг.», «Стратегии раз-

вития государственной молодежной полити-
ки Республики Беларусь до 2030 года», 

«Плана мероприятий по правовому просве-

щению граждан 2021-2025 годы», «Програм-

мы воспитания и защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении», Закона «О демографи-

ческой безопасности Республики Беларусь», 
а также «Программы патриотического воспи-

тания населения на 2022-2025 годы».  

Семейное воспитание в современной Бе-
ларуси – это творческий, достаточно само-

бытный процесс, так как это результат синте-

за белорусских народных традиций, польской 

педагогики, советской идеологии, принципов 
гуманизма, гедонизма, поэтического альтру-

изма и толерантности, которая пронизывает 

современное образовательное пространство. 
Политическая и социально-экономическая 

ситуация в настоящее время, которая привела 

к некоторым изменениям в семьях, в обще-

ственном и индивидуальном сознании людей, 
процесс демократизации и информатизации, 

возрождения национального самосознания 

родителей и детей требуют уточнения тради-
ционных взглядов на проблему семейного 

воспитания, переосмысления его множества 

аспектов с учетом положительных отече-
ственных и мировых тенденций [11, с. 130].  

В современном белорусском обществе 

трансформация института семьи тесно связа-

на с изменением ценностно-нормативных 
представлений об организации семейной 

жизни, роли семьи в жизни человека, роли 

мужчин и женщин в семье и в обществе. 
Смещение акцентов с интересов семьи (ро-

довых интересов) на индивидуальные инте-
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ресы, развитие и продвижение идеи гендер-

ного равенства способствуют появлению, 

распространению и легитимации новых форм 

организации семейной жизни, что детерми-
нировано европейскими стандартами. Влия-

ние Западных стран на ценностные традици-

онные взаимоотношения в семье оказывают 
отрицательное воздействие на все функции 

семьи, а также на моральное изменение и де-

градацию всего белорусского общества. Се-

мья обязана сформировать физически и пси-
хически здоровую, высоконравственную, ин-

теллектуально развитую личность, готовую к 

предстоящей трудовой, общественной и се-
мейной жизни. Государственная политика в 

отношении семьи и семейного воспитания 

определяется системой семейных ценностей 
(любовь, труд, забота, сотрудничество, взаи-

моуважение, самореализация каждого из 

членов семьи, ответственность и верность 

своему Отечеству). 
Заключение. Ретроспективный взгляд на 

становление семейного воспитания в 

Республике Беларусь и современные 
тенденции, актуализирующие развитие 

научных теорий и обобщений в 

педагогической науке, связаны с раскрытием 
содержания семейного воспитания в 

различные исторические периоды, когда 

основой семьи был общественный интерес и 

долг по отношению к коллективу, например, 
в советский период (БССР). Характерной 

особенностью советского периода являлось 

то, что было целенаправленное воздействие 
на семью со стороны государства, 

общественных и политических организаций, 

школьных и внешкольных учреждений с 

целью обеспечения наиболее благоприятных 
условия развития ребенка, т.е. приоритетом 

при всех разнообразных подходах в 

различные периоды являлось именно 
общественное воспитание. Данная политика, 

где семья занимала второстепенное место 

после учреждений образования по степени 
влияния на процесс формирования личности 

ребенка, обусловливала трудности 

становления семейного воспитания, 

соответственно, как и научного руководства 
практической стороной воспитания детей в 

семье. 

Таким образом, особенность развития и 
становления подходов к организации семей-

ного воспитания в Беларуси, где эффектив-

ность воспитательного воздействия школы 

была снижена в межвоенный период для 

большинства западнобелорусских семей и 

была также осложнена в силу социально-
экономических причин, так как обучение 

ограничивалось лишь первыми классами 

школы, после чего молодое поколение выхо-
дило из-под влияния польской системы обра-

зования. В тот исторический период в семей-

ное воспитание активно вмешивалась Рим-

ско-католическая церковь, которая пользова-
лась большим влиянием среди населения За-

падной Белоруссии. Было определено, что 

воспитанием должны заниматься: церковь, 
семья и государство. При этом ведущая роль 

отводилась именно церкви, а семья и госу-

дарство должны были подчиняться ей в вос-
питательной сфере, по причине того, что 

христианское воспитание носит универсаль-

ный характер. 

В итоге, можно резюмировать, что для со-
временной Республики Беларусь особенно 

актуальны подходы в организации семейного 

воспитания на основе белорусских традиций 
и национальной культуры. Сегодня семейное 

воспитание в Беларуси – это творческий, до-

статочно самобытный процесс, так как это 
результат синтеза белорусских народных 

традиций, польской педагогики, советской 

идеологии, принципов гуманизма, поэтиче-

ского альтруизма и толерантности, которая 
пронизывает современное образовательное 

пространство. И несмотря на такие разно-

форматные тенденции, педагогическая куль-
тура белорусского народа представляет со-

бой уникальный и неповторимый опыт се-

мейного воспитания, характеризующийся 

динамичностью и выраженной прикладной 
направленностью. Так, в традиционной пат-

риархальной многопоколенной семье готови-

ли детей к дальнейшей и далеко не легкой 
взрослой жизни, стремились приобщить к 

основным ценностям, которые хорошо 

«укладывались» в идеал народного воспита-
ния. Полные семьи воспитывали всех членов 

семьи трудолюбивыми, гуманными, чуткими, 

сердечными людьми, которые всегда отзыва-

лись на горе других семей и отдельных лю-
дей (подходы к организации семейного вос-

питания: гендерный, трудовой, природосооб-

разности, национальные традиции). 
В современных условиях возникла необ-

ходимость не только охарактеризовать спе-
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цифику, роль и значение формирующего, 

культурологического, социализирующего, 

гуманистического и аксиологического под-

ходов семейного воспитания в белорусском 
обществе, но и актуализировать в рамках 

вышеперечисленных подходов личностно-

ориентированный и деятельностный подхо-
ды, в соответствии с новыми вызовами соци-

альной реальности (информационная война, 

коронакризис, санкционная война, продо-

вольственный и миграционный кризисы) [12, 
с. 500]. Целевым ориентиром подходов к ор-

ганизации семейного воспитания в совре-

менной Республике Беларусь должно быть 
утверждение, что ребенок не готовится к 

жизни, а уже активно живет, поэтому в каче-

стве основной идеи семейного воспитания 
является обеспечение родителями полноцен-

ной жизнедеятельности подрастающего по-

коления на каждом возрастном этапе, где по-

ложительный эффект и успех формирования 
гармоничной личности основывается на со-

четании семейного и общественного воспи-

тания в государственных социальных инсти-
тутах. 
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