
Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2022. № 3. С.57‒68. 

ISSN 2500-350Х (online) 

Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2022. no 3. P. 57‒68. ISSN 2500-350X 

(online) 

 

Научная статья 

УДК 37.018.1 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИЙ  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ) 

 

Алексей Александрович Майер1,2, Оксана Александровна Шестакова3 

¹ Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, Россия, 

m000r@yandex.ru,   https://orcid.org/0000-0002-6572-5593 
2 Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва, 

Россия 
3 Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва, 

Россия, shestakova@institutdetstva.ru  

 

Аннотация. В статье представлены результаты опроса родителей относительно 

содержания и роли традиций семейного воспитания. Традиции семейного воспитания 

рассмотрены как ценностно обусловленные правила, нормы и устои, которые формируются 

под влиянием сложившихся в обществе социальных отношений и реализуются в отношения 

взрослых и детей. 

Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения научно-

исследовательской работы государственного задания Министерства просвещения Российской 

Федерации по проекту «Изменения в традициях семейного воспитания и эффективные 

технологии социально-педагогического сопровождения семейного воспитания ребенка» (№ 

государственной регистрации 122041900216-8. Шифр/код Учредителя: IMLY-2023-0003). 

Авторами предложен классификатор традиций семейного воспитания, основания 

которого использованы для разработки анкеты, направленной на выявление роли и места 

традиций семейного воспитания в опыте воспитания родителями детей в семье. 

Опрос проведен на территории Российской Федерации в период с 1 июня по 30 июня 

2022 года. В опросе принял участие 221 родитель детей, обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях и средних общеобразовательных школах. Результаты опроса 

проанализированы в статье с позиций изменений в традициях семейного воспитания под 

воздействием социально-демографических и психолого-педагогических факторов. Сделан 

вывод о репрезентативности проведенного опроса, результаты которого могут быть 

использованы при проектировании моделей сопровождения семейного воспитания в 

деятельности образовательных организаций. 

Ключевые слова: семейное воспитание, ценности семьи, ценности воспитания, 

традиции семейного воспитания, классификация традиций семейного воспитания 
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Abstract. The article presents the results of a survey of parents regarding the content and role 

of family education traditions. The traditions of family education are considered as value-based rules, 

norms and foundations, which are formed under the influence of social relations that have developed 

in society and are implemented in the relations of adults and children. 

The results presented in the article were obtained as part of the research work of the state task 

of the Ministry of Education of the Russian Federation under the project "Changes in the traditions 

of family education and effective technologies for social and pedagogical support of family education 

of a child" (state registration number 122041900216-8. Code / code Founder: IMLY-2023-0003). 

The authors proposed a classifier of family education traditions, the basis of which was used 

to develop a questionnaire aimed at identifying the role and place of family education traditions in 

the experience of upbringing children in the family by parents. 

The survey was conducted on the territory of the Russian Federation from June 1 to June 30, 

2022. The survey involved 221 parents of children of preschool and school age. The results of the 

survey are analyzed in the article from the standpoint of changes in the traditions of family education 

under the influence of socio-demographic and psychological-pedagogical factors. The conclusion is 

made about the representativeness of the survey, the results of which can be used in the design of 

models for supporting family education in the activities of educational organizations. 
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Традиции семейного воспитания основаны на ценностных ориентациях семьи и 

представляют собой определенный семейных уклад воспитания детей, отражающий 



устойчивые правила, нормы и устои, которые формируются под влиянием сложившихся в 

обществе социальных отношений. 

Немаловажную роль в понимании сути и назначения традиций семейного воспитания 

сыграли исследования С.Н. Варламовой, А.В. Носковой, Н.Н. Седовой о месте семьи и детей 

в жизненных установках россиян [5], И.Ф. Дементьевой [7], Ж. Дюльдиной [8],                           

Л.Г. Киселевой, С.Н. Васильевой, И.В. Михайловой, Н.В. Песьяковой, Ю.С. Тишковой [9], 

Л.В. Мардахаева [13] о ценностных основаниях российского общества и их изменениях в 

современной российской семье. Анализ исследований традиций семейного воспитания 

фокусируется на вопросах классификации ценностей и традиций (М.В. Савин [15]), традиций 

семьи (С.П. Акутина [1]), ее ценностных приоритетов (О.М. Потаповская [14]), раскрытия 

сущностных характеристик ценностей семьи (Р.А. Алиханова [2]) и особенностей семейного 

воспитания (И.Н. Белянкина [3]). 

Важно отметить, что исследования ценностей семьи и традиций семейного воспитания 

проходят в контексте общих законов (Л.Е. Гринин [6]) и частных закономерностей культурно-

исторического развития (И.П. Лотова [10]; Е.Е. Сапожникова [16]). Особое внимание 

уделяется исследованию специфики воспитания ребенка в семье на ранних этапах его жизни  

(И.П. Лотова [11], А.А. Майер [12]). 

Системное обобщение указанных направлений представлено на уровне 

монографических исследований семейных традиций (Г.Ф. Биктагирова,  

Р.А. Валеева, Р.Р. Биктагиров [4]), семейного воспитания (И.Ф. Дементьева [17]) и программ 

поддержки родителей, воспитывающих детей (K. Polivanova, I.Vopilova, A. Nisskaya [18]). 

Анализ исследований убедительно доказывает, что основу традиций семейного 

воспитания составляет система устойчивых представлений и отношений, объединяющих всех 

членов семьи, выполняющих мировоззренческую функцию и передаваемых от поколения к 

поколению. Целью статьи является изучение и систематизация условий и факторов, которые 

прямо или косвенно влияют на становление и трансформацию традиций воспитания детей в 

современной ситуации развития семьи. 

В наших исследованиях определены подходы и методы классификации традиций 

семейного воспитания. Выделены общие основания классификации: 

1) механизмы возникновения;  

2) причины появления;  

3) способы возникновения;  

4) масштаб;  

5) историческое наследие;  

 6) устойчивость;  

7) характер изменений;  

8) функции семьи;  

9) способы наследования (передачи);  

10) формы и способы фиксации;  

11) направленность воспитательного воздействия;  

12) основное назначение;  

13)  содержание взаимодействия членов семьи;  

14) стиль семейного воспитания;  

15) ценностно-смысловые ориентиры;  



16) цели, задачи, содержание воспитания подрастающего поколения.  

С опорой на данные основания и в контексте соотнесения традиций семейного 

воспитания с базовыми национальными ценностями мы сгруппировали их по следующим 

основаниям: витальные (здорового образа жизни, обеспечения и сохранения безопасности; 

экологические (любви и бережного отношения к природе, окружающему миру); 

образовательные и познавательные; трудовые и профессиональные; социально-

коммуникативные (общение и деятельность в семье и других группах), досуговые; 

культурные, художественно-эстетические; гражданско-патриотические, национальные 

(этнические); духовно-нравственные (морально-этические, в том числе религиозные) 

традиции семейного воспитания. Указанные позиции послужили основой для 

конструирования инструментария, позволяющего изучать изменения в традициях семейного 

воспитания. 

В качестве инструментария использовалась анкета, направленная на выявление роли и 

места традиций семейного воспитания в опыте воспитания родителями детей в семье. 

Структура анкеты содержательно включает тематические разделы: традиции и ценности 

семейного воспитания; трансформация и изменения в семейном воспитании ребенка. 

Разработанный инструмент нацелен на решение ряда исследовательских задач: 

 типологизацию (классификацию) традиций и их ранжирование;  

 выявление тенденций и трендов в изменении традиций семейного воспитания 

(описание факторов, влияющих на сохранение и изменение традиций);  

 определение способов изменения традиций (объективных и субъективных);  

 выявление каналов и инструментов наследования традиций семейного воспитания 

(специфики и особенностей семейного воспитания). 

Помимо основных содержательных разделов, касающихся непосредственно традиций 

семейного воспитания, в инструмент включен социально-демографический блок, 

позволяющий проанализировать степень влияния демографических, социальных и 

стратификационных характеристик респондентов (состав семьи, место проживания, условия 

проживания, уровень доходов родителей, тип населенного пункта) на их семейные традиции 

и ценности. 

Структура инструментария включает следующие блоки. 

Блок 1. «Традиции и ценности» нацелен на выявление наиболее значимых для 

респондентов ценностей и традиций (их понимание, принятие и культивирование). 

Блок 2 «Традиции семейного воспитания» позволяет классифицировать традиции 

семейного воспитания по различным основаниям: по функции семьи, по ценностям семьи, по 

способам передачи опыта в семье. 

Блок 3 «Факторы трансформации и изменения семейного воспитания» раскрывает 

различные факторы, влияющие на изменение традиций семейного воспитания (состав семьи; 

структура межпоколенных связей; ведущая роль отца/матери в семье;  наследование и 

переход традиций к детям;  социально-экономическое положение семьи территориально-

географическое положение семьи традиции и технологии семейного воспитания). 

Блок 4 «Изменения в традициях семейного воспитания» позволяет сделать выводы об 

изменившихся или утраченных традициях в семье и причинах их утраты (критерии: 



унаследованные, договорные, эмпирические; межпоколенческие (родительские семьи, семья, в 

которой рос, создаваемая детьми семья). 

Блок 5 «Трансформация традиций» нацелен на раскрытие различных аспектов 

трансформации традиций семейного воспитания, а именно: 

 что изменяется (три среза: родовая, родительская, собственная); 

 что остается неизменным; 

 что влияет на трансформацию традиций; 

 что влияет на изменение способов их передачи в семейном воспитании. 

Блок 6 «Технологии социально-педагогического сопровождения семейного воспитания 

ребенка» (выявляет возможные каналы и способы трансляции паттернов семейного воспитания 

в условия образовательных организаций). 

Опрос проведен на территории Российской Федерации в период с 1 июня по 30 июня 

2022 года. В опросе принял участие 221 родитель детей, обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях и средних образовательных школах. Исследование охватило 

все 8 федеральных округов (ФО) 39 субъектов Российской Федерации (РФ) с включением не 

менее 3 субъектов в рамках каждого ФО.  

Социально-демографическая характеристика участников опроса.  

Состав семей представлен в большинстве своем полными семьями (82,8% 

респондентов). Среди неполных семей подавляющее большинство составляют матери и дети 

(15,4 %) и одна семья, где главой является отец. 

Количество детей в семьях опрошенных респондентов представлено следующими 

данными (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Количество детей в семьях респондентов (в % от числа опрощенных) 

Варианты выбора Проценты 

1 29 

2 36,2 

3 21,3 

4 6,3 

5 и более 7,2 

 

Большинство детей проживают с родителями (94,5 %), исключение составляют дети 

взрослые и проживающие самостоятельно (5%) или проживающие с родителями матери 

(0,5%). Совместное проживание с родственниками характерно для 10,4 % опрошенных, 

остальные респонденты указывают на отдельное (от родственников) проживание (89,6 %) в 

благоустроенной квартире (69,2 %) или частном доме (24,9 %). 

Социальный статус семьи, связанный с занятостью родителей, представлен данными 

таблицы 2, где большинство респондентов ответили, что работают оба родителя (64,7 %) или 

один родитель (25,3 %). 

Таблица 2 - Занятость родителей (в % от числа опрощенных) 

Варианты Проценты 

Оба родителя студенты 0,5 

Один родитель студент 0,5 



Оба родителя работают 64,7 

Один работает 25,3 

Один безработный 2,3 

Оба безработные 0,5 

Инвалидность 0 

Пенсия 2,3 

Другое 4,1 

 

Доход семьи, с опорой на ответы респондентов, в большинстве (51,1 %) не превышает 

25 000 рублей на каждого члена семьи с учетом детей и частично (30,8 %) находится в 

пределах от 25 000 до 50000 рублей (см. Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Доход семьи с учетом детей (в % от числа опрощенных) 

Варианты Проценты 

До 25 000 рублей 51,1 

От 26 000 до 50 000 рублей 30,8 

От 51 000 до 75 000 рублей 14 

От 76 000 до 100 000 рублей 2,3 

Свыше 100 000 рублей 1,8 

 

Территориально большинство опрошенных семей проживают в мегаполисах и крупных 

городах (50,7 %), поселках (12,7 %), средних (9,5 %) и малых (8,1 %) городах. 

Указанные социально-демографические характеристики опрошенных семей позволяют 

сделать вывод о достаточно полном охвате основных признаков и свойств, которые 

определяют социальный статус и педагогический потенциал современной семьи. 

Перейдем к содержательной характеристике полученных результатов. 

 

Таблица 4 - Трактовка респондентами семейных традиций (в % от вариантов выбора) 

Варианты выбора Проценты 

Сложившиеся способы передачи от старшего поколения к младшему 

жизненного опыта и семейных ценностей 58,4 

Система представлений, понятий, навыков, привычек для объединения 

членов семьи и передачи детям (внукам) сложившихся в семье ценностей, 

способов жизнедеятельности 57,9 

Принятые в семье правила и нормы поведения, организации дел и 

взаимоотношений 45,2 

Установленный порядок семейной жизни, помогающий в воспитании детей 28,1 

Участие старшего поколения (прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек) 

в воспитании детей (правнуков, внуков) 16,7 

Воспитание детей на основе фольклора (потешек, пословиц, поговорок, 

сказок, колыбельных песен), народных игр, традиционных обрядов и 

праздников, народной мудрости  15,8 

 



Большинство родителей (180 человек (81,4%)) полагает, что традиции в семье 

необходимы, поскольку они объединяют всех членов семьи и помогают передавать от 

поколения к поколению семейные ценности. Понимание традиций семейного воспитания 

респондентами трактуется следующим образом (Таблица 4). 

Большинство опрошенных подчеркивают такие характеристики семейных традиций, 

как устойчивость, ценностная обусловленность, направленность на интеграцию членов семьи 

и установление взаимоотношений в соответствии с правилами и нормами, наследуемый опыт 

поколений. Оценка значимости ценностей по 5-ти балльной шкале позволяет определить 

следующие диспозиции во мнениях респондентов (см. Таблица 5).  

Таблица 5 - Значимость ценностей, лежащих в основе традиций семейного воспитания 

(по частоте выбора позиций респондентами в %) 

Варианты выбора Проценты 

Витальные: здорового образа жизни, обеспечения и сохранения безопасности 84,6 

Экологические: любви и бережного отношения к природе, окружающему 

миру  75,1 

Образовательные и познавательные   74,7 

Социально-коммуникативные (общение и деятельность в семье и других 

группах), досуговые 65,2 

Духовно-нравственные (морально-этические, в том числе религиозные) 62,4 

Гражданско-патриотические, национальные (этнические: народа, этноса, 

родного языка) 54,3 

Трудовые и профессиональные 49,3 

Культурные и художественно-эстетические 48,4 

 

Изменения в традициях семейного воспитания (см. Таблица 6) респондентами 

отмечается следующим образом: наиболее подвижны и склонны к изменениям традиции 

экологического, образовательного, духовно-нравственного и культурного плана (от 80% и 

выше респондентов отмечают данные позиции). Наименее подвержены изменениям, по 

мнению респондентов, традиции витальные, социально-коммуникативные, гражданско-

патриотические и трудовые. Анализ изменений традиций при переходе ребенка по основным 

уровням и ступеням обучения также подчеркивает указанную тенденцию. 

 

Таблица 6 - Изменчивость традиций (в % от вариантов выбора) 

Варианты выбора  

Традиции не 

утратились и 

транслируются 

в семье 

Экологические: любви и бережного отношения к природе, 

окружающему миру 85,5 



Образовательные и познавательные   84,2 

Духовно-нравственные (морально-этические, в т.ч. религиозные) 81,4 

Культурные, художественно-эстетические 80,5 

Витальные: здорового образа жизни, обеспечения и сохранения 

безопасности 78,7 

Социально-коммуникативные (общение и деятельность в семье и 

других группах), досуговые 78,3 

Гражданско-патриотические, национальные (этнические) 75,6 

Трудовые и профессиональные 71,9 

 

Анализ частотности ответов на вопрос с множественным выбором «Какие конкретно 

традиции помогают в воспитании ребенка?» позволил определить родительские 

предпочтения. Большинство традиций относится к семейным формам досуга и совместного 

времяпровождения:  

- празднование дней рождения членов семьи (84,6 %);  

- совместные прогулки, походы, экскурсии в природе (81 %); 

- участие в народных и государственных праздниках (Новый год, 8 марта, 9 мая и др.) 

и акциях («Бессмертный полк» и др.) (64,7 %); 

- совместный труд по дому, на даче (в деревне у бабушек/дедушек), разные виды 

рукоделия (64,3 %); 

- совместные посещения кинотеатров, театров, музеев, концертов и др. (57%); 

- совместное чтение книг, журналов (48%). 

Часть традиций касается непосредственно семейной памяти и отношения к предкам:  

- поминовение усопших (44,8%);  

- сохранение семейной памяти (ведение семейной «летописи», оформление 

фотоальбомов, создание видеофильмов, генеалогического древа, празднование дня создания 

семьи) - 43,9%;  

- традиционные семейные обеды или ужины (например, воскресные, праздничные) - 

43%; 

- соблюдение религиозных обрядов и традиций (посещение храма, посты, религиозные 

праздники и др.) (36,7 %); 

- проведение семейных советов (27,1%). 

Наименьшая частотность выбора отмечена для таких традиций, как:  

- передача от поколения к поколению фамильного рецепта приготовления любимого 

блюда (24,4 %); 

- выращивание комнатных растений (14,9 %);  

- профессиональные праздники членов семьи (14,5 %); 

- сохранение трудовых династий (5,4 %); 



- выбор имени для новорожденных в память о предках (5 %).  

Способы наследования и передачи семейных традиций в зависимости от участия 

членов семьи распределены следующим образом (см. Таблица 7). 

 

Таблица 7 - Роль членов семьи в наследовании и передаче традиций (в % от вариантов 

выбора) 

Варианты выбора  

От 

прабабу

шек и 

прадеду

шек 

От 

бабушек 

и 

дедушек 

От 

семьи 

родите

лей 

От 

семьи 

мужа/

жены 

Эти 

традиции 

отсутствуют 

в нашей 

семье 

Витальные: здорового образа 

жизни, обеспечения и 

сохранения безопасности 13,1 36,2 56,1 25,3 10 

Экологические: любви и 

бережного отношения к природе, 

окружающему миру 13,6 47,5 60,2 24,9 5,4 

Образовательные и 

познавательные   11,3 40,7 67,4 30,3 5,4 

Трудовые и профессиональные 11,3 44,8 55,2 19,5 19,5 

Социально-коммуникативные 

(общение и деятельность в семье 

и других группах), досуговые 10 38 65,6 33,5 6,8 

Культурные, художественно-

эстетические 7,2 38,9 62 28,5 10 

Гражданско-патриотические, 

национальные (этнические) 16,7 46,2 51,6 24,4 17,6 

Духовно-нравственные 

(морально-этические, в том 

числе религиозные) 19,5 51,6 55,2 24,4 8,1 

 

Анализ выборов родителями субъектов, от которых унаследованы традиций семейного 

воспитания, позволил обобщить множественные выборы респондентов относительно 

выделенных нами традиций (витальных, экологических, образовательных и познавательных, 

трудовых и профессиональных, социально-коммуникативных, досуговых и культурных, 

художественно-эстетических, гражданско-патриотических, национальных (этнических), 

духовно-нравственных. 



Все выборы по каждой категории субъектов («от прабабушек и прадедушек», «от 

бабушек и дедушек», «от семьи родителей», «от семьи мужа/жены» и отдельной позиции «эти 

традиции отсутствуют в нашей семье») суммировались по всем категориям ценностей и 

традиций, чтобы мы смогли увидеть вклад каждого из субъектов семейного воспитания. 

По частотности выборов, относительно каждой категории членов семьи, лидируют 

ответы «от семьи родителей» (1046 выборов), «от бабушек и дедушек» (760), «от семьи 

мужа/жены» (466) и самый низкий вклад по мнению респондентов «от прабабушек и 

прадедушек» (227). Общее количество ответов по всем категориям традиций, которые не 

передаются и не наследуются современными семьями составляет 183 выбора, что фактически 

сопоставимо со вкладом предков (прабабушек и прадедушек).  

При этом решающим «голосом» в воспитании ребенка респонденты в большинстве 

случаев называют родителей ребенка (50,7 %) или главу семьи – мать (21,3 %) или отца (19 

%). 

Механизмы передачи ценностей семейного воспитания в большей степени связаны (см. 

Таблица 8), в первую очередь, с ролью старшего поколения (прародителей и бабушек и 

дедушек) - личным примером (2 столбец) и участием в воспитании ребенка в семье (3 столбец), 

во вторую очередь с желанием родителей сохранять и передавать традиции детям (4 столбец) 

и общим интересом и занятиями членов семьи (5 столбец), в третью очередь с влиянием СМИ 

и интернет ресурсов (6 столбец) и в последнюю очередь с помощью специалистов и 

образовательных организаций (7 столбец). 

 

Таблица 8 - Механизмы передачи ценностей семейного воспитания (в % от выбора 

механизмов передачи ценностей) 

Ценности семейного воспитания Механизмы передачи ценностей 

1 2 3 4 5 6 7 

Витальные: здорового образа жизни, 

обеспечения и сохранения безопасности 48,9 29 68,8 45,7 34,8 21,7 

Экологические: любви и бережного 

отношения к природе, окружающему миру 48,9 42,1 63,8 47,1 39,4 23,5 

Образовательные и познавательные   37,6 34,8 65,2 48,4 48 44,8 

Трудовые и профессиональные 45,7 42,5 63,3 43 32,6 28,5 

Социально-коммуникативные (общение и 

деятельность в семье и других группах), 

досуговые 44,8 43,9 70,1 53,8 31,7 27,6 

Культурные, художественно-эстетические 37,6 32,1 61,1 48,9 47,1 34,8 

Гражданско-патриотические, национальные 

(этнические: народа, этноса, родного языка) 52,5 44,8 57,5 36,2 40,3 33,5 



Духовно-нравственные (морально-этические, 

в том числе религиозные) 57,5 44,3 64,7 35,3 29 24 

 

При этом хранителями традиций, по мнению опрошенных, чаще являются родители 

(56,1 %), бабушки и дедушки (25,3 %). На отсутствие значимых агентов социализации, 

связанных с сохранением и передачей традиций, указывают 11,3 % респондентов. 

Значимость агентов и средств воспитания оценивается респондентами по-разному (см. 

Таблица 9). Большая степень значимости - 5 баллов (по шкале от 1 до 5, где 5 – максимальная 

значимость) придается респондентами собственному опыту (67 %), наличию образования 

(66,1), помощи супруга (53,8%) и помощи специалистов (25,3 %). 

Значимость от 2 до 4 баллов характерна для роли учреждений культуры и спорта, 

дополнительного образования (25,8 %), образовательных организаций (28,1 %), советы 

компетентных друзей и соседей (28,1 %), СМИ и интернет (26,2 %) 

Помощь и роль таких агентов, как бабушки и дедушки (28,1% случаев) и деятельность 

детско-юношеских организаций (37,6 %) оценивается на уровне минимального значения (1 

балл).  



 

Таблица 9 - Значимость агентов и средств воспитания (в % от выбора значимости 

факторов) 

Варианты факторов  Значимость (1-5 баллов) 

 1 2 3 4 5 

Собственный опыт 0,9 1,8 10,4 19,9 67 

Ваше образование (в т.ч. самообразование) 3,2 2,7 8,1 19,9 66,1 

Советы, помощь супруга (мужа или жены) 9,5 6,8 13,1 16,7 53,8 

Помощь специалистов 22,6 12,2 21,3 18,6 25,3 

Бабушки и дедушки ребенка (детей) 28,1 18,1 21,3 11,8 20,8 

Учреждения культуры и спорта, организации 

дополнительного образования 19,5 12,2 25,8 25,8 16,7 

Образовательная организация 16,7 20,4 28,1 19,9 14,9 

Средства массовой информации и коммуникации, 

интернет 23,1 26,2 23,5 14,5 12,7 

Советы компетентных (опытных) друзей, подруг, 

соседей 23,5 18,6 28,1 17,2 12,7 

Книги, журналы, ТВ-передачи 15,8 15,8 36,7 19,9 11,8 

Деятельность детско-юношеских организаций 37,6 11,8 20,4 18,6 11,8 

 

Конкретизация содержания и характера помощи со стороны уполномоченных 

субъектов актуализирует роль образовательных организаций, от которых ждут действий 

38,5 % опрошенных. 

Индивидуальные варианты в основном связываются с необходимостью 

краткосрочной помощи или эмоциональной оценкой характера помощи, что также 

свидетельствует о необходимости уделять внимание форме предоставления помощи и 

характеру ее доступности (см. Таблица 10). 

Как видим, с опорой на данные таблицы 10, в большинстве ответов преобладают 

варианты «могли бы помочь» или «помощь не требуется»: данные позиции важны в 

определении границ помощи и видов взаимодействия образовательных организаций с 

семьями воспитанников. 

 

Таблица 10 - Конкретизация респондентами содержания и характера помощи (в % 

от числа опрощенных) 



Варианты выбора  

Уже 

помогают 

(помогли) 

Могли бы 

помочь 

Помощь 

не 

требуется 

Диагностика детско-родительских отношений 17,6 45,7 36,7 

Организационная деятельность родительских 

органов общественного самоуправления 7,2 21,3 71,5 

Организация родительского всеобуча 17,2 42,1 40,7 

Индивидуальное психолого-педагогическое 

консультирование родителей 23,1 55,2 21,7 

Диагностика условий и возможностей личностного 

развития ребенка 13,6 62,4 24 

Система социально-просветительских и 

социокультурных педагогических акций, 

адресованных различным категориям семей (в 

формате родительских собраний, клубов, встреч, 

семинаров, т.д.) 23,1 55,2 21,7 

Информирование родителей посредством 

размещения полезной для них информации на 

информационных ресурсах организации 28,1 51,6 20,4 

Ресурсные группы для родителей Ресурсные (в 

формате регулярных встреч) 25,8 51,6 22,6 

Диагностика социальных изменений 9,5 46,2 44,3 

Семейные конкурсы: «Герб семьи», «Семейный 

альбом», «Традиции нашей семьи», «Семейная 

реликвия», семейные праздники и др. 14,9 48,9 36,2 

 

Углубление понимания характера традиций семейного воспитания и механизмов их 

закрепления и передачи связано с изучением ценностных основ традиций воспитания 

ребенка в семье и факторов, влияющих на изменение традиций (Таблица 11).  

В первых позициях выбора ценностных основ выступают общепринятые и 

разделяемые ориентиры в семье (81 %) и пример старшего поколения (63,8 %), затем 

выделяются родителями определенные регуляторы (методы воспитания (52 %) и нормы и 

правила (40,3 %), права и обязанности членов семьи (33 %)). Отдельно можно выделить 

определенные идеалы (традиции рода – 37,6 %, духовные каноны – 22,6 % и 

воспитательные идеалы семьи – 13,6 %). 

Таблица 11 - Выбор респондентами основ передачи опыта семейного воспитания от 

поколения к поколению (в % от вариантов выбора) 

Варианты выбора Проценты 

Любовь, дружба, взаимоуважение и забота друг о друге всех членов семьи 81 

Пример старших членов семьи 63,8 



Воспитательные беседы (диалоги) с ребенком о том, почему традиции 

важны для Вашей семьи и т.д. 52 

Общепринятые нормы, правила 40,3 

Преданность истории и традициям своего рода, уважение и сохранение 

памяти предков 37,6 

Права и обязанности всех членов семьи 33 

Духовные каноны и предписания 22,6 

Воспитательный идеал будущей семьи 13,6 

 

Среди факторов, оказывающих влияние на передачу и сохранение традиций 

семейного воспитания (см. Таблица 12), по мнению опрошенных, преобладают факторы, 

определяющие совместность – уклад (53,4 %), родственники (48,9 %) и состав семьи (38,9 

%). Далее родители отмечают значимость социально бытовых условий (32,1 %) и достатка 

семьи (19,9 %). И на последних по частоте выборов позициях, влияющих на изменение 

традиций семейного воспитания, находятся такие факторы, как помощь специалистов из 

образовательных и социальных организаций (18,6 %) и государственная политика (10,4 %). 

 

Таблица 12 - Факторы, влияющие на передачу и сохранение традиций (в % от 

вариантов выбора) 

Варианты выбора Проценты 

Способ проживания семьи: многопоколенная (общее хозяйство, уклад 

и совместное проживание), нуклеарная (отдельное проживание 

родителей с детьми, собственный быт и уклад) 53,4 

Наличие родственников 48,9 

Состав семьи: полная/не полная 38,9 

Социально-бытовые условия проживания (характер благоустройства 

жилища, удобства) 32,1 

Достаток семьи 19,9 

Помощь со стороны образовательных и социальных организаций 18,6 

Государственная политика 10,4 

 

Полагаем, что данные опроса позволяют систематизировать представления 

родителей о сущности, роли традиций семейного воспитания. Полученные результаты 

могут стать основой не только для планирования и организации взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях образовательных организаций, но и для самих семей, 

воспитывающих детей. 
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