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 Объектом исследования являются родители города Челябинска в 

возрасте от 18 до 76 лет. В качестве предмета выступают стили воспитания в 

современной семье.  

 Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ стилей воспитания детей. Для достижения 

поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к изучению семьи  

2. Изучить понятие семейного воспитания 

3. Определить методы и ценности как составляющие семейного 

воспитания  

4. Изучить процесс воспитания в российской семье 

 Новизна работы состоит в том, что в ней описаны результаты 

собственного исследования по выявлению преобладающего стиля 

воспитания в современной семье. 

  Работа ориентирована на решение актуальных проблем в сфере 

института семьи. Кроме того, исследование может являться иллюстративным 

материалом, используемым в курсе социологии семьи, гендерной 

социологии, социологии детства, социологии образования.  

 Работа может представлять интерес для структур, занимающихся 

семейной политикой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Современное общество претерпевает ряд изменений, в том числе в 

области семьи и воспитания. Государство проводит политику в сфере 

семейного воспитания, издаются указы, которые направлены на развитие, 

защиту и укрепление семьи. Вводятся новые программы, способствующие ее 

процветанию. Но само по себе понятие «семейное воспитание» многогранно, 

поэтому на нее влияют не только процессы, протекающие в институте семьи 

и брака, но также и в области экономики и образования, СМИ и 

информационных технологиях. Вместе с тем колоссальное влияние имеет и 

государственная политика в целом. 

 Семья является самым главным и первым институтом воспитания 

детей, поэтому именно на ней лежит ответственность за успешное и 

благополучное формирование личности. От каждого человека в отдельности 

зависит то, каким будет будущее поколение и целая нация. Здоровое, 

правильное воспитание детей будет способствовать развитию и процветанию 

общества.  

 Наиболее важные вопросы данной проблематики – это используемые 

методы и компоненты воспитания, средства поощрений и наказаний, 

эмоциональная насыщенность общения, климат в семье.  

 Семейное воспитание и семью изучали на протяжении всей истории 

человечества. В период античности эта проблема отразилась в работах 

Платона и Аристотеля, далее эта тема находит место в философии О.Конта, 

И.Г.Фихте и Г.Гегеля. Позже она рассматривается первым основателем 

социологии семьи – Ф.Ле-Пле. 

 Важность института семьи в обществе рассматривал и Э.Дюркгейм.  

 Чуть позднее проблематика отразилась в работах американских 

социологов У.Огборна, Т.Парсонса и У.Дж.Гуда. 

 Активно развивалась отечественная социология семьи. Яркими 

представителями этой отрасли можно назвать П.А. Сорокина, М.М. 
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Ковалевского, А.Г. Харчева,  И.С. Голод, А.М. Коллонтай, Н.Г Юркевича, 

изучающие семью с разных сторон. 

Для более подробного изучения ценностей необходимо выделить 

концепцию К. Клакхона и Ф. Стродбека для определения этого компонента 

воспитания. А также советских ученых С. В. Ковалёву и А.С. Макаренко для 

пояснения процесса воспитания. 

 Объектом исследования являются родители города Челябинска в 

возрасте от 18 до 76 лет. Предметом – стили воспитания в современной 

семье.  

 Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ стилей воспитания детей. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: проанализировать теоретические подходы к семье; выявить 

содержание понятия семейного воспитания; определить методы и ценности, 

как составляющие семейного воспитания; изучить процесс воспитания в 

семье.  

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1 Изучение семьи в социологии  

  Институт семьи интересовал ученых еще с античных времен. Начиная с 

Платона и Аристотеля, интерес перетекает в философию О.Конта, И.Г.Фихте 

и Г.Гегеля. Ученые тех времен рассматривали роль семьи в 

функционировании государства, как основу порядка и воспитания будущих 

граждан, изучали разницу между мужчиной и женщиной не только в семье, 

но и в обществе в целом, указывая на то, что положение женщины несколько 

ниже мужчины. Позже данная тематика рассматривалась родоначальником 

социологии О.Контом и первым основателем социологии семьи – Ф.Ле-Пле. 

Большой вклад несколько позже внес Э.Дюркгейм, который говорил о 

важности семьи, ее сохранении и благодати, которая исходит от нее.  

 Обратимся к социологии О.Конта: ученый говорил о том, что «семья – 

это основной элемент, главная «клеточка» социального организма. Она 

является посредствующим звеном между индивидом и обществом. Она 

является естественным источником морального воспитания и выступает как 

база политической организации».
1
 Анализируя эту ячейку общества, он 

выделил отношения между полами и между поколениями. Также социолог 

говорил о важности и прочности семьи, которая выполняет ряд функций: от 

подготовки детей к жизни в обществе до создания некой школы 

общественной жизни, а «распад семьи вызовет и распад общества, приведет к 

его гибели»
2
. О.Конт придерживался традиционно-патриархальной точки 

зрения в отношении ролей в семье мужчины и женщины, а семейные 

отношения рассматривает как союз, основа которого привязанность и 

                                                        
1
 Бурова, С.Н.  Социология брака и семьи: история, теоретические основы, персоналии / 

С.Н. Бурова // «Право и экономика»  – Минск, 2010 – С. 74 
2
 Там же. – С. 75 
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симпатия между мужчиной и женщиной. Также он видит в семье важное 

предназначение в воспитании альтруизма и преодолении врожденного 

эгоизма.  

 Наряду с О.Контом Ф.Ле-Пле поставил семью в роли мельчайшего 

общества, рассматривая состояние этой ячейки общества как индикатор, 

отражающий положение общества в целом. Для него семья, которая основана 

на патриархате и религии, является важным фактором общественной жизни. 

Он высказывал мысль о том, что «семья – вечная и высшая ценность наряду с 

религией и собственностью»
3
. Большое внимание социолог уделял структуре 

семьи: он говорил, что в нуклеарной семье отсутствует солидарность и она 

нестабильна, а для совершенствования общества необходимы семьи с 

патриархальным укладом жизни. Он говорил о монографическом 

исследовании семьи для изучения глубинных истинных, скрытых от глаза 

человека, чтобы изучить сам народ. Для такого типа исследования 

необходимо всего два типа семьи – это образцовые семьи и семьи раздора. С 

помощью сравнения данных, полученных в ходе исследования, мы можем 

объяснить сущность семьи.  

 Особое внимание Ф.Ле-Пле уделял семейному бюджету и тратам, 

которые отражали образ жизни людей. Он говорил, что современные для его 

времени семьи, принадлежат непостоянному типу в силу изменений жизни 

общества. В итоге социолог выделяет следующие типы семьи: 

1) Патриархальный – самая прочная и неделимая единица; 

2) Современный нуклеарный – нестабильная единица, претерпевает 

изменения:  дистанционные отношения между родителями и детьми, слабый 

отцовский авторитет, что приводит к дисбалансу общества; 

3) Коренной – это такой тип семьи, когда родители играют важную роль и 

имеют большое влияние на своих детей. Здесь сочетается «чувство общности 

                                                        
3 Бурова, С.Н.  Социология брака и семьи: история, теоретические основы, персоналии / 

С.Н. Бурова // «Право и экономика»  – Минск, 2010 – С. 76 
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и возможность индивидуального выражения»
4
. Это единица стабильности, 

прогресса и свободы. 

 Ученый отводил главную роль в воспитании детей традиционным 

ценностям и привитию моральных норм. Только семья имеет возможность 

повлиять на детей и, следовательно, будущее поколение, для преодоления 

девиантных наклонностей негативного характера. 

 Идея социологии  Ф.Ле-Пле состоит в укреплении патриархата, 

который находился в упадке. Он был единственным социологом, 

выступающим против либерально-демократической идеологии, которая 

пропагандировала индивидуализм и отстранение ребенка от семьи.  

 Переходя к концепции Э.Дюркгейма, стоит обратить внимание на то, 

что его разработки имеют большой интерес, когда мы изучаем семью как 

институт. Центральное место в его работе занимает проблема солидарности: 

общественную солидарность он рассматривал как «высший моральный 

принцип и универсальную ценность»
5
. Как представитель функционализма, 

он изучал роль в семье каждого ее члена, отдельно рассматривал вклад 

мужской и женской роли в семейное равновесие.  Социолог говорит о том, 

что в семье существуют два типа отношений – это отношения между 

поколениями и между супругами, что представлено в двух отличающихся 

союзах в семье. Первый – союз между супругами, основополагающие 

принципы которого это выбор и соглашение, мужчина и женщина, в свою 

очередь, являются представителями одного поколения. Второй союз – 

«семейная группа»
6
, основанная на кровном родстве, соединяющая 

поколения. Также он говорит о том, что второй союз существует столько же, 

сколько существует и само человечество, а брачный союз закрепился 

несколько позднее, приобретя институциональную форму. Благодаря такому 

разделению мы можем изучить семью «не только как брачный союз, но и как 

                                                        
4 Бурова, С.Н.  Социология брака и семьи: история, теоретические основы, персоналии / 

С.Н. Бурова // «Право и экономика»  – Минск, 2010. – С. 78 
5 Там же.  – С. 99 
6 Там же. – С. 99 
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социальную группу, к которой принадлежит индивид»
7
. Важным аспектом 

автор выделял климат в семье и взаимоотношения, которые сказываются на 

психическом состоянии человека. 

 Э.Дюркгейм сформулировал закон сжатия семьи, суть которого в 

уменьшении круга родственников к современному типу семьи – 

супружеской. Этот процесс приводит и к ряду других изменений в жизни 

индивида, начиная с семейных отношений, образа жизни и ценностей, 

заканчивая политическими отношениями. Важно отметить вклад ученого в 

социологию: он охарактеризовал изменения, протекающие в семье, выделяя 

такие проблемы, как: 

1. Рост урбанизации приводит к нивелированию важнейших функций семьи  

2. Уменьшение количества членов семьи приводит к низкой солидарности 

3. Изменение процедуры брака (основанном не на договоре родителей, а на 

добровольном выборе будущих супругов). 

 В развитие американской социологии брака и семьи большой вклад 

внесли У.Огборн, Т.Парсонс и У.Дж.Гуд.  

 У. Огборн – яркий представитель первого этапа, представитель 

структурного функционализма. В своих работах уделял внимание 

изменениям семьи. 

 Социолог выделяет функции «как совокупность услуг, которые семья 

предоставляет своим членам: аффективную, экономическую, образовательно-

воспитательную, религиозную, досуговую, защитную»
8
. Он говорил о том, 

что большинство своих функций семья перестала выполнять в силу того, что 

эти полномочия перешли в руки других институтов. Основой семьи он 

считал аффективную функцию, говоря о том, что равновесие семьи зависит 

от эмоциональной стабильности ее членов. Главными причинами 

трансформации семьи он видит в технических нововведениях, изобретениях, 

которые привели к изменениям не только в институте семьи и брака, но и в 

                                                        
7 Бурова, С.Н.  Социология брака и семьи: история, теоретические основы, персоналии / 

С.Н. Бурова // «Право и экономика»  – Минск, 2010 – С. 99 
8 Там же. – С. 113-114 
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остальных сферах жизни людей. Свою теорию он обосновывает тем, что 

материальная культура развивается быстрее нематериальной. Позже автор 

начал говорить о том, что функции семьи скорее приобретают характер 

трансформации, а не отмирания. 

 Следующий социолог, который поддержал идею реорганизации семьи 

– Т. Парсонс., который использовал этнографическую методику, чтобы 

изучить тему родства. На основании американской семьи он показал ее 

трансформацию: серьезные изменения и дезорганизацию. Основные функции 

семьи стали выполнять другие институты, поэтому нуклеарная семья стала 

нормальной основой общества, но при этом она выполняет задачу 

социализации и эмоциональной стабильности детей. 

 Социолог говорит о разных ролях мужчины и женщины в семье – муж 

выполняет инструментальные функции и является кормильцем, а жена – 

экспрессивные, являясь хранительницей домашнего очага. Такие задачи в 

своей совокупности приносят гармоничное состояние семье. 

 Так, американские представители начали говорить о существенных 

трансформациях семьи, одни говорили о дезорганизации, другие о ее 

реорганизации. 

 О дезорганизации семьи вместе с У.Огборном говорил У.Гуд, 

поднимавший вопрос о разрыве семейного единства и не соответствии 

выполняемых ролей ее членами. Он говорил об эволюционном изменении 

семьи и независимости ее от технического и экономического положения 

общества.  

 Отдельно можно выделить зарубежного социолога К. Циммермана. Он 

изучал сельские семьи и выявил, что браки сельчан намного крепче горожан. 

В этом социолог не видит случайности, а наоборот, говорит, что жизнь в 

сельской местности построена таким образом, что мужчина и женщина 

достигают гармонию в своем союзе, потому что становятся партнерами во 

всех сферах жизни – каждый выполняет ту работу, которая ему больше 

свойственна по своей природе. Супруги находятся рядом всегда, что 
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приводит к формированию общих взглядов, ценностей и интересов. Автор 

видел истоки кризиса городских браков в урбанизации, но потом 

переосмыслил эту проблему и пришел к выводу о том, что институт брака 

сам по себе претерпевает сложный период.  

К. Циммерман утверждал, что тип семьи зависит от формы власти 

государства, на основе чего он выделяет типологию семей: 

1. Попечительская – сродни патриархату, родственники оказывают 

влияние друг на друга 

2. Атомистическая – если рассматривать в параллель концепцию Ф.Ле-

Пле, то ее аналог – это нуклеарная нестабильная семья. Здесь слабые 

супружеские связи, растет напряжение между мужчиной и женщиной, 

появляется проблема «отцов и детей». 

3. Домашняя семья или, по Ф.Ле-Пле, коренная. Основания 

расширенной семьи уже утратили свою силу, но, несмотря на это, такой тип 

семей основывался на гармонии отношений супругов и религиозных 

принципах, что позволяло этой семье быть крепкой, чтобы иметь троих 

детей, что служило фундаментом формирования нового поколения 

конкретной нации. 

Социолог делает заключение, что распространение атомистических 

семей приведет к полному крушению института семьи и брака. Источник 

такого феномена – разводы, низкая рождаемость, развитие феминизма и 

прочие отклонения от традиционного представления о семье. Решение 

данной проблемы – формирование расширенных семей в сельской 

местности. 

 Социология семьи в России сначала изучала семью вместе с личностью 

и социальными взаимодействиями. Изучались правовое становление брака в 

древности, трансформация семейных отношений, а также семейное 

воспитание. 

 Обратимся к социологии  П.А. Сорокина, который изучал институт 

семьи и брака, опираясь на идеи эволюционистов с использованием 
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сравнительно-исторического метода. Его интересовала трансформация 

брачных отношений в историческом процессе, что позволило вывод о том, 

что эти институты непрерывно изменяются до настоящего времени.      

 Ученый выделял критерий семьи как формирование личности и 

прививание ей основные необходимые характеристики для жизни в социуме. 

Он выделял понятие «семейной группировки», которая включает большое 

число ее членов. Семья это устойчивый, традиционный институт со своими 

уникальными характеристиками, и в соответствии с историческими 

процессами развития или разрушения она остается неизменной. Автор 

говорит, что несмотря на все кризисы этот институт сохранил в себе все 

важные традиции. Также социолог изучал мобильность в семье, 

характеристики, по которым выбирают брачного партнера и другие 

составляющие брака.  

 Семья в социологии П.А. Сорокина занимает чрезвычайно важное 

место, внимание уделяется функции социализации молодого поколения, так 

социолог выделяет типы семьи: 

1. «Патриархальная» – ориентация подрастающего поколения на жизнь в 

обществе. Здесь важны такие характеристики, как авторитет главы семьи, 

ценность семьи, строгая дисциплинированность и регламент жизни каждого 

члена «группировки». Индивидуальная свобода и самостоятельность 

подавляются. 

2. «Квазипатриархальная» – молодежь живет ради своей семьи, как в 

предыдущем типе, но здесь предоставлено больше свободы воли и 

инициативности.  

3. «Партикуляристская» – молодое поколение живет во имя своих интересов, 

на первом плане стоит личность и ее интересы, индивид действует больше 

самостоятельно, чем опирается на помощь со стороны. Родители в таких 

семьях стараются как можно раньше дистанцироваться от детей, 

предоставляя свободу воли ребенку. В воспитании ориентируются на 
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современные условия, а не на то, что им советовали их родители или на то, 

как сами воспитывались.  

4. «Неустойчивая» – формирование базовой личности, не выделяется 

уважение к авторитету, все надежды семьи возлагаются на государство. Это 

сопровождается политически неустойчивым положением общества. Люди 

выступают слугами государства, которое, в свою очередь, является надеждой 

и опорой для человека. 

 Социолог говорит о влиянии семьи на человека на протяжении всей его 

жизни, не ограничивая этот процесс детским возрастом. Это осуществляется 

с помощью различного рода воздействия, начиная простыми словами и 

принятыми убеждениями, заканчивая примером, наказаниями и пр. В итоге 

семья обязывает индивида считаться с ней. 

 Отечественная социология поднимала вопрос о семье и ее изменениях 

в теоретической части, не только в науке, но и в публицистике. М.М. 

Ковалевский пришел к выводу о том что семьей являются все, кто живет на 

общей территории и признает главенство одного и того же человека. Также 

важную роль занимала домохозяйка, обычно жена домочина, которой 

отдавали почет и уважение. С середины XIV века, патриархат 

трансформировался в индивидуальную семью, такое изменение разрушало 

традиционный уклад жизни, каждый стремился к отстаиванию своих прав. 

При этом русская женщина была подчинена своему мужу, но имела права 

или льготы наравне с ним. Со второй половины XVIII благодаря новому 

законодательству имущество мужчины и женщины разделялось, при этом 

муж был обязан содержать семью, а она, в свою очередь, быть рядом с ним. 

Последующие века происходит преобразование таинства бракосочетания, 

наделение одинаковыми правами супругов по вопросам воспитания детей и 

их будущей жизни. М.М. Ковалевский говорит о том, что семья – это школа 

для детей, потому что только родители и другие члены семьи могут оказать 

колоссальное воздействие на развитие подрастающего поколения. 
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 Позже семью начинают понимать не только как социальный институт, 

но и как малую группу.  

 Термин «семья» встречается во всех разделах социологии, сочетая в 

себе все многообразные объединения людей, а также различные процессы, 

которые протекают во всем обществе в целом, и в группах, в частности. 

Поэтому очень важно изучать семью, чтобы дать объяснение многим 

явлениям нашей жизни. Отечественный социолог А.Г. Харчев говорил о 

семье, «как исторически конкретной системы взаимоотношений между 

супругами, между родителями и детьми, как малые группы, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в 

которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения».
9
  

 В целом, можно сказать, что семья – это ячейка общества, которая 

основана на общей деятельности людей, включая супружеские, родительские 

и родственные связи. Если один из компонентов отсутствует, то семья уже 

теряет свой традиционный вид. Главным центром семьи является 

супружеская пара, как отправная точка для классификации семьи. 

 Семья, как и любой институт, имеет набор своих специфических 

функций. Выделяют репродуктивную функцию (продолжение рода), 

экзистенциальную (содержание детей), социализирующую (воспитание). Это 

основные функции семьи на всех этапах развития общества, они могут 

модернизироваться в соответствии с исторической эпохой. Наравне с этими 

функциями выделяют неспецифические, например, вопросы, касающиеся 

собственности, домохозяйства, потребления, производства, здоровья, отдыха 

и досуга, которые отражают характер взаимосвязей семьи и общества, 

раскрывая всю уникальность исторического процесса.  

 В соответствии с этим выделяют типы семейной структуры: 

патриархат, где отец глава семьи, матриархат, где авторитет в руках матери, 

                                                        
9 Антонов, А.И.  Социология семьи / А.И. Антонов // ИНФРА-М  – Москва, 2007 – С. 44 
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и эгалитарные семьи, где нет четких границ и все решается в конкретной 

ситуации. В современном мире доминируют нуклеарные, которые состоят из 

двух поколений (родители и дети). Расширенная семья на данный момент не 

столь популярна, она объединяет несколько нуклеарных семей в общее 

домохозяйство. Также есть повторные семьи, которые основаны на 

повторных браках.  

 И.С. Голод говорил про три этапа становления семьи: патриархальный 

(традиционный тип), детоцентристкий (современный) и супружеский 

(постсовременный). Последний тип социолог считает вершиной развития, 

здесь супруги друг друга поддерживают и самостоятельно развиваются. 

Детоцентристкая семья направлена на детей, их воспитание, родители 

стараются сделать все для счастья своих чад. 

  Позже социология начинает изучать семью не как социальный 

институт, а как малую группу, акцентируя внимание уже на эмоциональных 

составляющих, компонентах общения и прочих ее элементах.  

 С конца ХХ века по настоящее время, формируется новая комплексная 

наука – фамилистика, которая исследует семью во всем ее разнообразии, а 

так же появляется гендерная социология. Наравне с новыми науками 

появляются две полярные проблемы, одна из которых защищает людей 

прогресса и свободный выбор, а другая  говорит об утрате традиционных 

ценностей.  

 В своих работах А.М. Коллонтай выделяла такие аспекты, как 

проблемы рабочих семей, а именно положение женщины в брачно-семейных 

отношениях. В своих концепциях автор создает такие модели семейного 

быта, при которых супруги становятся равными друг другу, а все 

специфические функции будут выполнять специальные наемные работники, 

воспитание детей полностью перейдет на попечение государством, где 

квалифицированные воспитатели будут формировать личность ребенка.  



18 

 

 Так, согласно концепции А.М. Коллонтай, роль традиционной семьи 

отмирает в связи с ненадобностью, потому что роль воспитания берет на себя 

государство.  

 Н.Г Юркевич уделял внимание роли семьи и государства в 

формировании личности. Он утверждал, что любой ребенок нуждается в 

родительской заботе для полноценного эмоционального развития. Автор 

говорил, что необходимо гармонично сочетать воспитание ребенка 

институтом семьи и институтом власти для достижения «максимального 

эффекта»
10

.  

 В социологии семья понимается как социальный институт родства, 

связывающий индивидов общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью; а также как малая социальная группа, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. 

1. Типы семей по составу и признаку полноты 

 1.1 Нуклеарная семья. Такого рода семья состоит только из самых 

необходимых для ее образования членов – мужа и жены. Она может быть как 

бездетной, так и включать сколько угодно детей. Эта семья является 

однопоколенной. Их различают: 1) элементарную семью; 2) составную – 

полная нуклеарная семья; 3) сложную семью.  

 1.2 Расширенная нуклеарная семья. Она представляет собой семью, 

которая объединяет две и более нуклеарные семьи с общим домохозяйством 

и состоящую из трех и более поколений. 

 1.3 Полная семья - группа близких родственников, состоящая из 

родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Полная 

                                                        
10

 Юркевич Н.Г.,  Избранные труды / Минск: Редакция журнала «Промышленно-торговое 

право». – 2015. – С. 105 
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семья представляет собой социальное пространство, где на протяжении всей 

жизни человека выполняет различные социальные роди и функции. 

 1.4 Благополучная полная семья - та семья, которая представляет 

ценность для всех ее членов. В такой семье налажено все, это и общение и 

совместная организация деятельности на пользу и радость всей семье.  

 1.5 Неполная семья - семья, где дети находятся на воспитании одного 

родителя. К неполным относятся несколько типов семей: 1) женщин, 

родивших детей вне брака и не состоявших в браке; 2) родителя, 

расторгнувшего брак и воспитывающего несовершеннолетних детей; 3) 

одиноких граждан, которые усыновили детей. Отсюда различают 

разновидности неполных семей: осиротевшая, разведенная, внебрачная.  

 1.6 Осиротевшая неполная семья - такая семья образуется, по причине 

смерти одного из родителей от старости или болезней, а также вследствие 

несчастных случаев и т. д. 

 1.7 Разведенная неполная семья - такая семья образуется в результате 

прекращения брака при жизни супругов. Развод пагубно сказывается на 

одном из партнеров или на обоих, угрожая душевному равновесию каждого, 

включая детей.  

 1.8 Внебрачная неполная семья (на примере семьи матери-одиночки) - 

Такая семья появляется в результате рождение ребенка вне брака. 

Современную женщину побуждает идти на рождение ребенка без создания 

семьи ряд действий, например, нежелание строить совместную жизнь с 

отцом ребенка. 

 1.9 Функционально неполная семья - это полная по составу семья. в 

которой один из супругов не может постоянно выполнять свои функции по 

причине тяжелых заболеваний, специфики профессиональной деятельности 

или длительное отсутствие.  

 1.10 Семья повторного брака. Ученые выделяет некоторые наиболее 

частые типы таких семей: 1) женщина с детьми выходит замуж за мужчину 

без детей, семья состоит из жены, детей жены, мужа и бывшего мужа жены; 
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2) мужчина с детьми женится на женщине без детей: в состав семьи входят 

муж, дети мужа, жена и бывшая жена мужа. 

1.3  Типы семей по стажу супружеской жизни,  количеству детей, месту и 

условиям проживания 

 Семья - это структурная единица общества. Ее состояние зависит от 

общественных процессов. Но и общество зависит от семьи, так как именно в 

ней происходит социализация нового поколения, пополняющего и 

воспроизводящего его. Сегодня семейные модели разнообразны, так как в 

них сочетаются старые традиционные нормы и новые, современные. 

 Семья, как социальный институт находится в процессе трансформации 

и изменения затрагивают все аспекты семейной жизни, в том числе 

типологии семей, семейных ролей, семейных норм. Взгляды на мир, на 

взаимоотношения, на себя, у мужчин и женщин со временем меняются. 

 Семья молодоженов - самые важные задачи, решаемые на этом этапе: 

психологическая адаптацию у супругов к семейной жизни, а недостаток 

информативности о супруге и закономерностях семейной жизни, недостаток 

навыков бесконфликтного общения, толерантности и эмпатии, могут сильно 

осложнить жизнь семьи молодоженов. 

 Молодая семья - та семья, в которой возраст супругов не превышает 30 

лет, а стаж супружеской жизни не превышает 5 лет, при этом оба супруга 

никогда ранее не состояли в браке.  

 Семья с маленьким ребенком - в такой семье возникает супружеский 

союз, он должен реорганизоваться для решения новых задач и выработать 

новые правила. Новорожденный ребенок полностью зависит от ухода  

молодых родителей. 

 Семья с детьми - школьниками.  В этот период семья переживает 

многие проблемы и трудности, которые связаны с неудачей в учебе детей, 

детско-родительские конфликты, пагубные привычки детей. 

 Семья со взрослыми детьми. У взрослых детей формируется 

собственный образ жизни, а родители включаются за создание 
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благожелательной обстановки для всех членов семьи и налаживание 

хороших отношений между семьями и подготовка к выполнению роли 

бабушки и дедушки. 

 Семья зрелого возраста. Такая семья характеризуется закатом трудовой 

деятельности  и выходом на пенсию.  

Типология семей по качеству семейной жизни  

 2.1 Типы семей по социально-ролевому признаку и критерию лидерства. 

2.2 Типы семей по ценностной направленности и профессиональной 

занятости супругов. 2.3 Типы семей по уровню социального и 

психологического благополучия. 

2.1 Типы семей по социально-ролевому признаку и критерию лидерства. 

 В патриархальной семье за мужчиной закреплена роль хозяина и 

добытчика в семье, он является бесспорной главой, где жена полностью 

зависит от мужа, а дети от родителей. 

 В матриархальной семье главенство относится к женщине, и даже в 

отдельных семьях при формальном лидерстве мужчины.  

 Эгалитарная семья. Тут нет четкого распределение ролей и 

обязанностей в семье. Создание такого союза в настоящее время является 

сложным делом, поскольку существует большое разнообразие форм семьи и 

существенных расхождений семейных представлений партнеров о слагаемых 

семейного счастья. 

 Демократическая семья основана на распределении семейных ролей в 

соответствии с потребностями конкретной обстановки. В такой семье нет 

"официального главы", но есть авторитет, при этом муж может быть лидером 

в каких-либо отдельных отношениях, а жена - в других.  

2.2 Типы семей по ценностной направленности  и профессиональной 

занятости супругов 

 Детоцентристская семья, та семья, в которой воспитание и забота о 

детях ставится в приоритетную ценность. Ребенок может иметь некую власть 
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над родителями и даже может ими управлять, но в будущем это чревато 

конфликтами с другими людьми. 

 "Интеллектуальная" семья. В такой семье родители создают для 

ребенка познавательную атмосферу, в которой образование, посещение 

разнообразных музеев и выставок, чтение книг стоит на вершине ценностей. 

 Семья "здорового образа жизни"  концентрирует внимание на образе 

жизни семьи и характеризуется особенностями повседневного поведения 

каждого ее члена. Подход семьи к здоровому образу жизни опирается на 

культуру питания, движения и эмоций. У такой семьи отсутствуют вредные 

привычки и развита двигательная активность. 

 "Потребительская" семья. Жизнедеятельность такой семьи направлена 

на создание благоприятных условий и накоплений, для полного своего 

удовлетворения. А каждый член семьи стремится "урвать самый большой 

кусок", невзирая за чей счет. 

 2.3 Типы семей по уровню социального  и психологического 

благополучия 

 Получение семейного благополучия рассматривается как с 

материальной точки зрения, так и с точки зрения душевного спокойствия и 

эмоционального комфорта. С точки зрения благополучия и неблагополучия 

каждая семья уникальна и в связи с этим необходимо типологизировать их по 

различным критериям, которые помогут выявить основные факторы, 

влияющие на семейное благополучие. Рассмотрим некоторые типы семей. 

 Благополучная семья. В такой семье родители пользуются авторитетом 

у детей, они осуществляют надлежащий уход за ними, реализуют 

потребности в одежде и пище, а также следят за общим развитием ребенка. 

Семья может преодолеть возникающие проблемы, находя правильный путь 

их решения. 

 Неблагополучной семьей является та семья, в которой нарушены 

семейные структуры, отсутствует привязанность между детьми и 

родителями. В ней наблюдается сильное нарушение взаимодействие между 



23 

 

родителями и таким семьям свойственна неадекватная агрессивность, 

алкоголизм и наркомания, борьба с депрессией. Некомпетентная семья - 

семья в которой дети лишены понимания потребностей со стороны 

родителей, но зачастую такие родители отрицают свою некомпетентность и в 

результате у ребенка формируется повышенная моральная ответственность 

из за чего имеют место быть нервно-психические срывы. 

 В педагогически несостоятельной семье неправильно формируются 

взаимоотношения с детьми и совершаются серьезные педагогические 

просчеты, которые приводят к асоциальным проявлениям в сознании и 

поведении детей. 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении можно поделить 

на такие типы: 1) семья, где родители не исполняют свои обязанности; 2) 

семья, где родители злоупотребляют родительскими правами (вовлечение в 

преступную деятельность). В конфликтной семье постоянно сталкиваются 

намерения, интересы и желания нескольких или же всех членов семьи, от 

этого проявляется неприязнь друг другу.  

1.2. Содержание понятия «семейное воспитание»  

Воспитание ребенка начинается с момента его рождения. Авторитетом 

во всем в таком раннем детстве являются родители, семья. Этот авторитет не 

требует доказательств, он воспринимается ребенком, как данное, что нужно 

подчиняться и уважать старших. Родители своим примером демонстрируют 

детям то, как нужно себя вести, обучают ценностям и правилам поведения.  

По определению А.И. Антонова, семья – это основанная на единой 

общесемейной деятельности общность людей, которые связаны узами 

супружества, родительства и родства, этим самым осуществляя 

воспроизводство населения, преемственность семейных поколений и 

поддержание существования членов семьи. 
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 В основных сферах жизнедеятельности отражаются специфические 

особенности, присущие каждой семье, которые находятся под постоянным 

влиянием различных факторов социума. И в первую очередь они 

проявляются в отношения между членами семьи и по-своему сказываются на 

эффективности профессиональной деятельности каждого из них. 

«Семейное воспитание – более или менее осознаваемые усилия по 

взращиванию ребенка, предпринимаемые старшими членами семьи, которые 

направлены на то, чтобы младшие члены семьи соответствовали имеющимся 

у старших представлениям о том, каким должен быть и стать ребенок, 

подросток, юноша»
11

. 

Цели воспитания: 

1. Привитие некоторых бытовых качеств, всестороннее развитие личности 

ребенка, подготовка к будущей профессии и жизни 

2. По содержанию цели бывают инструментальные (цели достижения 

результата) 

 

 Задачи воспитания: 

1. Формирование условий для роста и развития детей 

2. Передача опыта и знаний от старшего поколения младшему 

3. Воспитание в детях самостоятельность и помощь ближнему 

4. Взращивание в детях чувства чести и достоинства 

  Принципы семейного воспитания: 

1. Принцип диалога (члены семьи равноправны) 

2. Принцип целенаправленности (есть некий ориентир воспитания, 

включающий в себя ценности и нормы) 

3. Принцип научности (знание основ педагогики и психологии родителями) 

4. Принцип гуманизма (восприятие ребенка таким, какой он есть) 

                                                        
11

 Мудрик, А.В. Социальная педагогика / А.В. Мудрик // Под ред. В.А. Сластенина. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – С. 52. 
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5. Принцип планомерности (постепенность действий в воспитательном 

процессе) 

6.  Принцип комплексности и систематичности (многогранное воздействие 

на личность ребенка, его развитие) 

7. Принцип согласованности (единое мнение в вопросах воспитания между 

воспитателями, например, между родителями) 

Компоненты семейного воспитания: 

1. Физиологические (обеспечение здорового образа жизни) 

2. Нравственные (основываются на моральных ценностях) 

3. Интеллектуальные (затрагивают развитие сферы знаний) 

4. Эстетические (развитие потенциала детей) 

5. Трудовые (подготовка детей к будущей жизни) 

Методы воспитания: 

1) Убеждение. 

Это трудный метод, которым нужно пользоваться осторожно и вдумчиво. 

Родители, имеющие большой опыт семейного воспитания, отличаются 

именно тем, что без паники умеют предъявлять различные требования к 

детям, а также обладают секретом всестороннего анализа обстоятельств, 

причин и следствий их поступков. Сказанная к месту фраза в нужный момент 

может оказаться более эффективной, чем урок морали. Беседы, разъяснения – 

это малая часть убеждения. Книги, кинофильмы, и радио, живопись и 

музыка, которые, как и все виды искусства, действуя на чувства, учат жить 

«по законам красоты». Большую роль в убеждении играет хороший пример. 

И вот тут огромное значение имеет поведение самих родителей. Сегодня 

склонны подражать как хорошим, так и плохим поступкам дети, особенно 

дошкольного и младшего школьного возраста. Как ведут себя родители, так 

приучаются вести себя и дети. Наконец, детей убеждает их собственный 

опыт. 

2) Требование. 
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К дошкольнику родители предъявляют совершенно определенные и 

категорические требования. У него есть обязанности, и к нему 

предъявляются требования по их выполнению. Вот следующие действия: 

– осуществлять контроль; 

– нужно постепенно усложнять обязанности ребенка; 

– когда ребенку нужна помощь, обязательно нужно оказывать ее. 

Главной формой предъявления требований к детям является распоряжение, 

которое нужно отдавать спокойным тоном. Родители при этом не должны 

нервничать и злиться. 

В первую очередь предъявляемое требование должно быть посильным для 

ребенка. И если перед ребенком стоит непосильная задачу, то с большой 

вероятностью, она не будет выполнена. Если так случается не первый раз, то 

образуется очень благоприятная почва для воспитания опыта непослушания. 

3) Поощрение. 

В практике семейного воспитания широко применяется одобрение. 

Одобрительное замечание – это не совсем похвала, а просто подтверждение, 

что сделано хорошо, правильно. Человек, у которого правильное поведение 

еще только формируется, очень нуждается в одобрении, потому что оно 

является подтверждением правильности его действий, поведения. Одобрение 

чаще применяется к детям младшего возраста, еще плохо разбирающимся в 

том, что – хорошо и что – плохо, и поэтому особенно нуждающимся в 

оценке. 

4) Похвала. 

Это способ выражения воспитателем удовлетворения определенными 

действиями, поступками воспитанника, но родителям следует опасаться того, 

чтобы похвала не сыграла отрицательную роль, потому что захваливание 

очень вредно. Доверять детям – значит проявлять к ним уважение. Если 

родители говорят ребенку что-то вроде «тебе ничего нельзя доверить», то 

этим расслабляется его воля, от этого замедляется развитие чувства 
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собственного достоинства. Самое важное, что без доверия невозможно 

приучать к хорошему. 

Выбирая меры поощрения, нужно учитывать индивидуальные особенности, 

возраст, а также характер действий, поступков, которые являются 

основанием для поощрения. 

5) Наказание. 

Педагогические требования к применению наказаний такие: 

– Уважение к детям; 

– Последовательность. Эффективность наказаний значительно снижается, 

если она применяется часто, поэтому не следует быть расточительными на 

наказания; 

– Учет возрастных и индивидуальных особенностей, уровня воспитанности. 

За одинаковый поступок, например, за грубость к старшим, нельзя одинаково 

наказывать младшего школьника и юношу, того, кто допустил грубую 

выходку по недопониманию и кто сделал это преднамеренно; 

– Коллективный характер наказания. Это означает, что в воспитании каждого 

из детей принимают участие все члены семьи; 

– Соответствие между отрицательным поступком и наказанием; 

– Твердость. Если наказание объявлено, то его не следует отменять, за 

исключением случаев, когда выясняется его несправедливость; 

– Справедливость. Перед тем, чтобы наложить наказание, надо выяснить 

причины и мотивы поступка. Несправедливые наказания озлобляют детей и 

резко ухудшаются отношения с родителями. 

К неправильным методам семейного воспитания относятся: 

1) Воспитание по типу Золушки, когда родители чрезмерно придирчиво, 

враждебно или недоброжелательно относятся к своему ребенку, предъявляя к 

нему повышенные требования, не давая ему нужной ласки и теплоты. 

Многие из таких детей и подростков, робких и забитых, живущие под 

страхом наказаний и оскорблений, вырастают нерешительными, пугливыми, 

не способными за себя постоять. Обостренно переживая несправедливое 
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отношение родителей, они нередко много фантазируют, мечтая о сказочном 

принце и необыкновенном случае, который избавит их от всех сложностей 

жизни. Вместо того чтобы активно относиться к жизни, они уходят в мир 

фантазий; 

2) Воспитание по типу кумира семьи. Дети растут упрямыми и 

своенравными, не признающими запретов, не понимающими ограниченности 

возможностей родителей. Безответственность, неспособность отсрочить 

получение удовольствия, потребительское отношение к окружающим и 

эгоизм - следствия крайне неудачного воспитания. 

3) Воспитание по типу гиперопеки. Ребенок лишен самостоятельности, а его 

инициатива подавлена, возможности не развиваются. Многие из таких детей 

с годами становятся нерешительными, слабовольными, неприспособленными 

к жизни, они привыкают, что за них все делают. 

4) Воспитание по типу гипоопеки. Ребенок предоставлен сам себе, никто не 

формирует в нем навыков социальной жизни, не обучает пониманию «что 

такое хорошо, а что такое плохо». 

5) Жесткое воспитание – характеризуется тем, что ребенка наказывают за 

любой проступок. Из-за этого он растет в постоянном страхе 

С раннего возраста ребенку начинает даваться установка на то, что он 

должен оправдать надежды родителей. При этом на него могут возлагаться 

непосильные обязанности. Такие дети вырастают с необоснованным страхом 

за свое благополучие и благополучие близких ему людей. 

6) Физическое наказание. Такое наказание вызывает психические и 

физические травмы, которое, в конце концов, кардинально изменяет 

поведение, поэтому это самый недопустимый метод семейного воспитания. 

С точки зрения выполнения важнейших социальных функций выделяют 

семьи: реальные, которые являются объектом исследования; типичные – 

распространенный вариант модели семьи в данном обществе; идеальные – 

нормативная модель семьи, которая принимается обществом и отражена в 

коллективных представлениях а также в культуре общества. 
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Стили воспитания: 

1. Авторитарный стиль.  

Отношения между родителями и детьми: 

родители: 

– требуют от ребенка высоких достижений 

– наказывают за неудачи  

– жестко контролируют 

– вторгаются в личное пространство ребенка 

– подавляют силой  

– решают за ребенка, что ему лучше  

– не интересуются личным мнением ребенка, не признают его права. «Как я 

сказал, так и будет», «Я родитель, значит я прав». 

ребенок:  

– не имеет возможности проявлять инициативу, так как все вопросы, 

касающиеся его жизни, решаются родителем единолично, без его участия  

Авторитарный стиль воспитания подразумевает решение конфликтов 

методом «кнута и пряника», запретами и угрозами, а не нахождением 

компромиссного решения. 

2. Попустительский (либеральный) стиль:  

родитель: 

– формирует у ребенка «свободу», самостоятельность и раскованность 

– позволяет ему делать абсолютно всё, что он хочет, не накладывает никаких 

ограничений 

– не помогает подростку и не мешает 

– не принимает никакого участия в становлении личности.  

Попустительский стиль общения предполагает тактику невмешательства, 

основу которой, по сути, составляют равнодушие и незаинтересованность 

проблемами ребенка.  

Отношения между родителями и ребёнком: 

– дистантные отношения 
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– отсутствие доверия 

– явная обособленно обособленность, отчужденность 

– демонстративное подчеркивание своего доминирующего положения. 

3. Демократический стиль предполагает теплые доверительные 

отношения в семье. Для родителей характерна ориентированность на 

личность ребенка, его активной роли в семье, собственной жизни, а ребенок 

воспитывается как самостоятельная, самобытная личность.  

В отличие от попустительского стиля воспитания этот процесс не 

пущен на самотек, а проходит под бережным и чутким контролем родителей. 

Основные характеристики этого стиля – это взаимовосприятие 

взаимоориентация. 

Для родителей, придерживающихся этого стиля, характерны:  

– активно-положительное отношение к ребенку; 

– адекватная оценка его возможностей, успехов и неудач;  

– им свойственны глубокое понимание ребенка, целей и мотивов его 

поведения;  

– умение прогнозировать развитие личности ребенка. 

При демократическом стиле воспитания происходит наиболее 

гармоничное и разностороннее развитие личности ребенка. Для детей, 

воспитанных в подобных семьях, характерны:  

–  умение самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки 

–  инициативность и целеустремленность 

–  умение строить близкие и доброжелательные отношения с окружающими  

–  способность договариваться, находить компромиссные решения 

– наличие собственного мнения и способность считаться с мнением 

окружающих. 

4. Гиперопека. В ситуации гиперопеки родители стараются полностью 

оградить ребенка от всех трудностей, выполнять все его желания. Они очень 

берегут силы ребенка, так чтобы он не перенапрягался, поэтому делают все 

домашние дела за него, а иногда и не только. В отличие от авторитарного и 
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попустительского стилей воспитания здесь присутствует эмоциональная 

близость с ребенком. Однако именно эта близость в данном случае мешает 

родителям предоставить ребенку свободу для полноценного развития, 

становления личности. В кризисном, подростковом, возрасте негативные 

последствия данного стиля воспитания проявляются наиболее ярко. В этот 

период ребенку необходимо эмоционально отделиться от родителей. В 

гиперопекающей семье такое отделение невозможно или проходит крайне 

болезненно. В подростковом возрасте именно такие дети наиболее часто 

“срываются” и “восстают” против взрослых. Форма протеста может быть 

разной –  от холодной вежливости до активного отпора. 

5. Хаотический стиль воспитания (непоследовательное руководство). 

  Это отсутствие единого подхода к воспитанию, когда нет ясно 

выраженных, определенных, конкретных требований к ребенку или 

наблюдаются противоречия, разногласия в выборе воспитательных средств 

между родителями, или между родителями и бабушками, дедушками.  

 У родителей, особенно у матери не хватает выдержки, самообладания 

для осуществления последовательной воспитательной тактики в семье. 

Возникают резкие эмоциональные перепады в отношениях с детьми – от 

наказания, слез, ругани до умилительно ласковых проявлений, что приводит 

к потере родительского влияния на детей. Со временем ребенок становится 

неуправляемым, пренебрегающим мнением старших, родителей.  

     Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения 

стабильности и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, 

импульсивность, а в сложных ситуациях даже агрессивность и 

неуправляемость, социальную дезадаптацию.  

   При таком воспитании не формируются самоконтроль и чувство 

ответственности, отмечаются незрелость суждений, заниженная самооценка.  

Воспитательный процесс предполагает адаптацию человека в социуме. 

С другой стороны, это взаимодействие воспитателей и воспитуемых, 

нацеленное на формирование и развитие личности последних. Главными 
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участниками данного процесса являются сами дети, взрослые люди (в 

первую очередь, родители) и воспитатели. Воспитание также должно 

ориентировать ребенка на саморазвитие и самообразование. Важно отметить, 

что ребенок не усваивает социальный опыт и необходимые знания о жизни 

пассивно, но активно взаимодействует с окружающим миром. Он является не 

только объектом, но и субъектом воспитательного процесса. При отсутствии 

обратной связи успешное воспитание невозможно. Воспитательный процесс 

зачастую рассматривают как развертывающуюся во времени сложную 

динамическую систему, которой свойственна самоуправляемость, 

иерархичность. Сущность воспитательного процесса – в его целостности, 

единстве обучения, развития и воспитания ребенка. 

Важную роль играют педагоги в воспитании подрастающего 

поколения. Они являются некоторым посредником воспитания в детях тех 

ценностей, которые диктует жизнь, обусловленная направлением 

исторической эпохи, развитием культуры, экономики и др. сфер. 

Воспитание является фундаментом общественной жизни. Сам термин 

включает в себя процесс социализации (воздействие общества, среды на 

личность: оно может быть нецеленаправленным и целенаправленным) и 

процесс самовоспитания.  

Воспитание следует рассматривать как приобщение человека к 

социальному опыту, как развитие уникальных черт личности.  

Выделяют две категории: индивидоцентристская – личность выступает как 

высшая ценность и самоцель общественного развития; социоцентристская – 

личность существует и имеет значение прежде всего как элемент, частичка 

общества, значимость которой заключается в степени ее вклада в общество. 

Идеи воспитания также делятся на два вида: в одном акцент делается на 

индивидуальные, в другом — на общественно значимые цели и ценности.  

Воспитание, как один из центральных при воспроизводстве 

социокультурного процесса видов деятельности, предполагает учет 

интересов общества (сохранение стабильности) и специфических интересов 
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индивидуальности (оставить неповторимый след в культуре).  

В каждом обществе система воспитания приобретает специфический 

характер, обусловленный уникальностью развития, истории, целей 

социализации, самовоспитания, методов воздействия на человека и пр.  

 Возникающее в каждой культуре представление о личности и путях ее 

формирования сочетает идею общественной сущности человека и его 

индивидуальное своеобразие. В соответствии с данным представлением 

вырабатывается модель разрешения противоречий между обществом и 

личностью, которая становится основой функционирования системы 

воспитания. При этом сохранение общества становится наиболее значимой 

целью воспитательной деятельности. Если же признается необходимым и 

неизбежным доминирование в человеке его индивидуальных интересов, 

целей и ценностей, тогда главной целью воспитания становится такое 

изменение влияния на личность социальной среды, общества, которое не 

нарушило бы наиболее ценный в рамках данной воспитательной модели 

процесс – самовоспитание.  

 Анализ истории становления системы воспроизводства воспитательной 

деятельности показывает, как по мере развития социальной дифференциации 

постепенно осуществляется институализация воспитания, определяются 

субъекты воспитания и их функции, формируются основные тексты, системы 

норм, предназначенные для усвоения объектом воспитания.  

 Если неравенство нередко приводит к готовности индивида пренебречь 

любыми социальными нормами, то и абсолютизация равенства может 

выявлять не меньше эгоизма, но в трансформированном виде. В групповом 

сознании находит отражение «общий эгоизм». Поляризация в социально-

классовых отношениях вела к новой оценке приоритета общественного над 

индивидуальным. В пролетарском сознании он приобретает абсолютную 

ценность, рассматривается как единственно прогрессивный, оправданный не 

просто интересами общественной стабильности, но и целью гуманизации 

внутриличностной жизни. 
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Индивидуалистические ценности выступают как защита собственных 

интересов и целей. Современное поколение убеждено в том, что каждый 

человек индивидуален и имеет право на самореализацию любыми способами. 

Такое стремление заключается в наслаждении и желании быть самим собой, 

потребляя развлечения и культурные продукты. Подобная направленность 

исходит от родителей, которые с детства говорят своим детям, что они 

индивидуальны, что им нужно противостоять всем и выделяться из общества. 

Также действия, мотивированные некоторыми ценностями, зависят и от 

культуры, в которой находится человек. 

В теории К. Клакхона и Ф. Стродбека ценностные ориентации 

определены как «сложные, определенным образом сгруппированные 

принципы, придающие стройность и направленность разнообразным 

мотивам человеческого мышления и деятельности в ход решения общих 

человеческих проблем»
12

. 

Теоретики основывали свою концепцию на том, что во всех обществах 

люди решают одни и те же проблемы, но набор решений таких проблем 

ограничен и обусловлен культурой каждого общества, при этом, выбирая 

какое-то одно решение, на потенциальном уровне существуют и другие 

решения наряду с выбранным. 

Семья является самым устойчивым институтом в стремительно 

трансформирующейся России, поэтому необходимо уделить особое 

внимание именно семейному воспитанию, поскольку эта малая группа 

формирует будущее поколение и его систему ценностей и мировоззрение. 

Внутри семьи протекают различного рода педагогические процессы, которые 

формируют личность ребёнка, оказывают на него воздействие. С. В. Ковалёв 

приходит к выводу, что сотрудничество – наилучший вид отношений. Он 

характеризуется равноправием при разрешении конфликтов, присутствуют 

соревнования между членами семьи низкая эмоциональная составляющая, 

                                                        
12

Цитата по: Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. Ценности культуры и развитие общества,  –  

Издательский дом ГУ ВШЭ,  –  Москва 2007,  –  С.34 
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направление всех усилий для достижения личных целей. Но такие 

характеристики не всегда уместны, конкуренция может привести к 

отчуждению супругов друг от друга, родителей от детей, это все имеет 

колоссальное значение при формировании будущего поколения. Необходимо 

уделять внимание на регулирование внутрисемейных характеристик.  

К таким характеристикам можно отнести стили семейного воспитания, 

которые, в свою очередь, тоже трансформируются под давлением 

современных течений.  

Из-за стремительной трансформации российского общества воспитание  

претерпевает изменения и включает в себя ряд особенностей. Потеря 

авторитарного стиля воспитания, следование веяниям европейского общества 

привело к переходу от патернализма к свободе личности. Изменение всего 

общества от перехода к рыночной экономике до демократического 

политического режима в западных странах. Это привело к изменению 

воспитания, опираясь на свободе, развитию индивидуальных качеств, 

поскольку ученые прошлых лет пришли к выводу, что при авторитарном 

режиме подавлялась личность. Воспитание личности через коллектив 

утрачивает особое внимание, но при этом не теряет своё влияние на развитие 

ребёнка и все ещё находится в поле зрения ученых. А.С. Макаренко говорит 

о том, что в силу рисков общества, эта составляющая может привлечь к себе 

особое  внимание. И последняя особенность, отличающаяся от 

вышеперечисленных, характеризуется временем распада СССР, что привело 

к ослаблению влияния религии, идеологии и традиции на поколение. 

Общество риска диктует новые правила, которые заключаются в том, что нет 

смысла планировать свою жизнь, нужно опираться только на себя, выживать, 

жизнь представляется в виде игры, а от человека ничего не зависит, его 

жизнь определяет некая сила извне.  
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС И МЕТОДЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

2.1.  Методы и ценности как главные составляющие семейного воспитания 

 Для изучения стиля воспитания в современной семье было проведено 

исследование, основной целью которого является определение 

преобладающего стиля воспитания современных российских родителей. 

Выборочная совокупность составила 200 человек: 30% мужчин и женщин в 

возрастной категории от 18 до 35 лет, 50% мужчин и женщин в возрасте от 

36 до 55 лет и 20% – в возрасте от 56 до 76 лет. Таким образом, в 

выборочную совокупность попала молодежь, взрослые люди и пенсионеры. 

Соответственно, поколение современных родителей, а также тех, чье время 

воспитания детей пришлось на распад Советского Союза и России в период 

1990-х годов, и советское поколение послевоенных лет. В соответствии с 

поставленными задачами был разработан инструментарий для проведения 

количественного исследования. 

 В основе стиля воспитания лежат методы, которые подразумевают под 

собой несколько составляющих: ориентиры воспитания, средства поощрения 

и наказания, а также методы воспитания и образования. Перечисленные 

компоненты помогают выявить нацеленность родителей в воспитательном 

процессе.  

 Для выявления основных методов воспитания респондентам был задан 

комплекс вопросов, включающих в себя многогранный спектр элементов 

данного понятия. Вообще, метод воспитания подразумевает под собой 

взаимодействие родителей и ребенка, обеспечивающее социализацию и 

процесс научения последних.  

 Современное общество трансформирует институт семьи в целом, и 

институт семейного воспитания в частности. Так, меняются компоненты 

воспитания родителей. Помимо этого, методы воспитания различаются у 
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отца и матери. В связи с этим для нас было важно узнать, как каждый из 

родителей предпочитает оказывать помощь ребенку в процессе обучения.  

Таблица 1 – Помощь в обучении, в зависимости от пола, % 

Вариант помощи 

ребенку, когда у 

него что-то не 

получилось 

В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Обязательно хвалю 

ребенка за старания, 

а после поправляем 

работу 

49,5 40,0 59,0 

Делаю замечание, 

чтобы он понял, что 

сделал не так 

28,5 34,0 23,0 

Сажусь, и мы 

разбираемся, что не 

так сделал ребенок, а 

потом 

самостоятельно 

исправляю проблему 

без ребенка 

13,0 13,0 13,0 

Затрудняюсь 

ответить 

5,5 10,0 1,0 

Хвалю, но все 

оставляю как есть 

3,5 3,0 4,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Как оказалось, мужчины и женщины чаще склонны хвалить ребенка за 

проделанную работу, но при этом оказывают им помощь в том, чтобы 

поправить некоторые недочеты. Это говорит о том, что родители 

ориентированы на воспитание детей, проявляя особую заботу о своих чадах. 

Это говорит о том, что родители примерно одинаково хотят похвалить 

ребенка, что даст ему мотивацию и уверенность в дальнейшем что-то делать 

и развиваться, обучаться, а также они готовы помочь ему разобраться в том, 

что он сделал не так, и показать, как можно сделать, чтобы все получилось. 

Стоит отметить, что каждый третий мужчина просто делает замечание 

ребенку, что что-то сделано не так, и никаких действий в дальнейшем за 

собой это не влечет. Данный феномен можно связать с 

психофизиологическими особенностями мужчин, которые больше склонны 

по своей природе на строгий стиль поведения, а также с их ролью в семье – 
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традиционно обеспечение семьи лежит именно на их плечах, что влечет за 

собой ограниченное количество времени и сил на воспитание детей. 

Кроме того, почти четверть женщин разделяют такую же точку зрения.  

Это может быть связано с эмансипацией женщин: их активное участие в 

карьере, политической и общественной жизни сказывается на их основной 

роли в семье, как матери.  

Одинаковое распределение мы можем наблюдать по переменной 

«Сажусь, и мы разбираемся, что не так сделал ребенок, а потом 

самостоятельно исправляю проблему без ребенка». Родители готовы 

самостоятельно решать проблемы за ребенка, освобождая его от 

возможности проявления самостоятельности, при этом важно стремление 

разобрать эту проблему, что подразумевает под собой готовность 

сотрудничества ребенка и родителя при решении некоторой задачи.  

Примерно одинаково ответы распределились между родителями, 

которые хвалят ребенка за старания, но все оставляют без изменения, но 

таких родителей меньшинство, что говорит о их стремлении активно 

участвовать в образовании детей.  

Метод воспитания обязательно включает в себя компонент, который 

регулирует отношения родителей и ребенка, когда те ведут себя 

нецелесообразно. Чаще всего родители склонны провести воспитательную 

беседу (см. приложение 3, таблица 3) со своим чадом, а четверть 

опрошенных отчитывают и применяют меру наказания. В связи с этим, для 

нас было важно узнать, какое отношения родителей к применению 

физического воздействия в целях воспитания, и есть ли различия в 

отношении этого вопроса у отцов и матерей.  

Обобщив полученные данные, мы увидели некоторые различия – 

вопрос разбил респондентов на две практически равные противоположности. 

Но при этом чуть больше половины мужчин согласны с тем, что можно 

применить физическую силу, а половина женщин против такого метода 

воспитания. Это можно объяснить тем, что мужчины и женщины априори 
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применяют разные методы воздействия во всех сферах жизни. Обычно 

мужчина ассоциируется с силой, авторитетом и главой семьи, еще с древних 

времен отец имел право применить наказание в воспитательных целях, что 

находит отражение в сознании людей и сейчас. Так же следует сказать и о 

второй половине мужчин, солидарных с протестом женщин по поводу такого 

воздействия на поведение ребенка. Возможно, это может выступать как 

предпосылка трансформации стиля воспитания семьи от традиционного для 

России – авторитарного, где глава семьи – отец, а мать выступает 

хранительницей очага. Если раньше считалось, что применение физического 

воздействия является обыденным элементом воспитания, то сейчас с 

развитием демократических ценностей происходит сдвиг, и родители отдают 

предпочтения другим методам и средствам.  

Это наводит на следующую мысль: необходимо выяснить различия 

методов воспитания родителей. Крайне важно понять, как супруги 

воспринимают методы воспитания друг друга, потому что более строгий 

стиль воспитания отца компенсируется мягкостью матери, что отражается на 

благоприятной социализации и развитии ребенка в целом. Рассмотрев 

распределение (см. приложение 3, таблица 14) мы увидели, что треть 

опрошенных считают, что различий в воспитании нет, что может говорить о 

том, что родители согласны в вопросах воспитания между собой и доверяют 

друг другу (см. приложение 3, таблица 15).  

Важно отметить наиболее популярные ответы: мужчины отмечают, что 

супруга более мягко себя ведет в процессе воспитания, а женщины, в свою 

очередь говорят, что супруг более строг. Можно предположить, что это 

говорит об авторитарном типе семьи, где роли отца (супруга) и матери 

(супруги) находятся в традиционном состоянии гармонии между собой. Но с 

другой стороны, есть третья группа респондентов (см. приложение 3, таблица 

14), для которой характерно диаметрально противоположные точки зрения. 

Это может говорить о том, что мамы более эмоциональны, сильнее отцов 

выражают эмоции страха и переживаний, что отражается в отношениях 
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родителей и детей: можно привести в пример ситуации, когда дети не могут 

договориться о чем-то с мамами, но решают эти вопросы с отцом. Такая 

ситцация может быть отражением того, что женщины считают, что их супруг 

более мягок в воспитании, позволяя слишком многое детям, а мужчины 

наоборот, считают, что супруга слишком строга в воспитании детей, не 

позволяя им что-либо. Хотя это может находить причины в психологическом 

аспекте специфики сознания двух абсолютно разных существ – мужчины и 

женщины.  

Интересную разницу так же мы увидели в средствах поощрения детей 

за успехи. Подобающее большинство родителей хвалят детей за успехи, 

здесь примерно одинаковое распределение среди мужчин и женщин (см. 

приложение 3, таблица 16). Так же популярным средством поощрения 

ребенка среди матерей выделяются – покупки подарков «просто так» и в 

целях поощрения за какой-либо успех ребенка. Мужчины ответили намного 

сдержаннее, они значительно реже женщин покупают детям подарки, 

каждый четвертый считает успехи как обязанность ребенка.  

Можно предположить, что современное общество диктует семье новые 

тенденции воспитания, поэтому значительно чаще родители стараются 

покупать детям подарки даже за те успехи детей, которые раньше 

рассматривались как само собой разумеющиеся.  

Личность ребенка складывается на основании воспитания, в первую 

очередь семейного. На выбор методов и средств воспитания, а также на 

ценности и сознание семьи оказывают влияние и другие сферы жизни 

общества. Так, возрастающая роль материального благополучия в 

современном обществе сказывается на родителях и, соответственно, детях. 

Сейчас важно иметь хороший доход, чтобы реализовать какие-то свои цели, 

реализовать себя в жизни. Это может включать в себя большой спектр 

возможностей – от возможности путешествовать до возможности просто 

обучаться.  
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Естественно, самым важным фактором социализации и развития детей 

является и духовная жизнь, и семья. В соответствии с перечисленными 

предположениями нами были заданы вопросы, определяющие степень 

согласия респондента с несколькими позициями, которые позволили нам 

замерить ориентиры воспитания, важность некоторых компонентов. 

Таблица 2 – Степень согласия с тем, что родители главный пример детям 

Степень согласия  Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 128 64,0 

Скорее согласен 54 27,0 

Затрудняюсь  ответь 7 3,5 

Скорее не согласен 6 3,0 

Абсолютно не согласен 5 2,5 

Итого: 200 100,0 

 Из таблицы мы можем увидеть, что родители являются примером для 

своих детей, что говорит о том, что самым важным институтом воспитания 

детей является семья, так же важно близкое окружение ребенка и развитие 

духовной составляющей. Хотя респонденты и выделили таким же важным 

моментом, как духовная сфера, материальное обеспечение, при этом важно, 

что материальное благосостояние играет не столь важную роль в воспитании 

личности, по мнению респондентов, что позволяет сделать предположение о 

том, что материальная часть жизни просто необходима современному 

человеку на уровне первичных потребностей.  

 Наравне с естественными институтами воспитания можно выделить 

дополнительные, которые обеспечивают всестороннее развитие детей. 

Такими средствами родители выделили, в первую очередь, книги и журналы, 

использование современных технологий (см. приложение 3, таблица 10). 

Лидируют кружки и секции (см. приложение 3, таблица 10 и 11) и домашнее 

обучение, что позволяет предположить, что родители стараются развивать 

детей не только профессионально, но и закреплять какие-то знания и умения 

дома. Выделяют важным посещение театров и музеев, кино (см. приложение 

3, таблица 11), что говорит о культурном уровне респондентов. Такая 

тенденция появилась среди поколения родителей от 18 до 35 лет (см. 

приложение 3, таблица 17), роль привития интереса к культуре возраста 



42 

 

почти вдвое, в сравнении с предыдущим поколением. Это может быть 

связано с развитием института культуры, возможностью посетить выставки и 

другие культурные мероприятия. Так же можно сделать предположение, что 

поколение, относящееся к поколениям Y, находится под давлением моды, 

учитывая тот факт, что эти респонденты наиболее мобильны по сравнению с 

другими группами, можно предположить, что это так же зависит от 

свойственной им склонности создания кумиров.  

 Важную роль в формировании личности играют ценности, они 

являются некоторым вектором, направлением, который дает фундамент для 

развития ребенка, обеспечивает процесс вхождения в социальный мир и 

успешную адаптацию в нем. На формирование и доминирование тех или 

иных норм и ценностных ориентаций колоссальное влияние оказывает 

исторический контекст. Так, например, если в дореволюционной России 

семья подразумевала под собой проживание нескольких поколений под 

одной крышей, большое количество детей, полная занятость трудом всех 

членов семьи, религиозность, как главный атрибут Российской Империи, то 

во времена Советского Союза семья претерпела ряд постепенных 

трансформаций, как и все общество после революции 1917 года – религия 

был запрещена, семья приобрела новый вид, а именно женщина стала более 

эмансипирована, свободна от домашних обязанностей, появилась 

возможность работать на производстве, развивается дошкольное 

образование, воспитательные функции перекладываются на плечи 

государства. СССР стал развивать мощно все сферы жизни общества, но 

институт семьи претерпевал ряд кризисов, которые выражались в абортах, 

разводах, семья становилась маленькой, то есть  супруги жили отдельно от 

родителей, количество детей в семьях стало со временем все меньше. На это 

оказали воздействия тяжелые времена тех лет – это Первая мировая война, 

гражданская война и голод, коллективизация, Великая Отечественная война. 

Этот период характеризовался высоким патриотизмом, коллективными 

взглядами – детей воспитывали для жизни в  коллективе. Институт семьи не 
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перестал трансформироваться на этом этапе, следующий период – 

Современная Россия. В нашу страну приходит демократия, которая 

оказывает воздействие не только на политику, экономику и культура, но и на 

семью, влечет за собой трансформацию ценностей, приходит 

главенствующая роль индивидуализма, техницизма, свободы слова и 

действий. Для населения открывается другой горизонт возможностей, что 

несет в себе антагонистические последствия. С одной стороны, появилось 

больше пространства для реализации своих идей, способностей, есть 

возможность получить информацию из любого источника (печатного, 

электронного), узнать и увидеть мир своими глазами, происходит 

всесторонняя интеграция науки, искусства с другими континентами. Но с 

другой стороны, русская самобытная культура утрачивает свои ценности, 

перенимает чуждые нам обычаи и нормы, распространение западной 

культуры сказывается на семье.  

Таблица 3 – Зависимость воспитания патриотизма от возраста, % 

Степень согласия  В целом по 

массиву: 

Возраст 

С 18 до 35 лет С 36 до 55 С 56 до 76 

Абсолютно согласен 42,5 33,3 43,0 55,0 

Скорее согласен 24,0 20,0 26,0 25,0 

Затрудняюсь  ответь 17,5 23,3 17,0 10,0 

Скорее не согласен 8,0 8,3 10,0 2,5 

Абсолютно не 

согласен 

8,0 15,0 4,0 7,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Из приведенной таблицы мы видим сравнение трех поколений: беби-

бумеров(возрастной интервал от 56до 76 лет), X (возрастной интервал от 36 

до 55 лет) и Y (возрастной интервал от 18 до 35 лет), взятые из теории 

поколений У.Штрауса и Н.Хоува.  В целом, можно сказать, что патриотизм 

необходимый элемент в воспитании для всех поколений (66,5%), но стоит 

разобрать этот феномен в соответствии с возрастом 

 Как уже говорилось, советский период характеризовался высоким 

требованием в воспитании духа коллективизма, что видно из приведенной 

таблицы, 70% опрошенных считают элемент патриотизма важным в 

воспитании, а по мере возрастного перехода этот показатель уменьшается 
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(69% и 53% соответственно). Современные родители затрудняются дать 

ответ на этот вопрос и в равной степени не согласны с тем, что детей нужно 

воспитывать патриотами. Можно предположить, что  на это сказывается 

нынешнее состояние страны в экономической сфере, политической и 

социальной – на сегодняшний день Россия больше ориентирована на занятие 

твердой позиции на мировой арене, пытается быть волонтером и помогать 

выходить из кризисов другим странам и странам постсоветского 

пространства. Внутренняя политика не проводится должным образом, 

уровень жизни населения оставляет желать лучшего, что сказывается на 

настроениях населения.  

Каждый десятый родитель советского союза были не согласны с 

воспитанием патриотизма, ввиду каких-то личных социально-

психологических соображений. Этот показатель вырос вдвое к настоящему 

моменту, что дает повод задуматься. 

Рассматривая отношение родителей к месту детей в коллективе, то 

можно сделать вывод о том, что 70% родителей всех поколений считают 

важным, чтобы ребенок поддерживал хорошие отношения внутри коллектива 

(см. приложение 3, таблица 19). Так как выбрать можно было два варианта 

одновременно, то еще 32% респондентов считают, что ребенок должен 

занимать лидерские позиции, что говорит о важной роли ребенка как 

значимого лица.  

Таким образом, 62% опрошенных дают позитинвые оценки лидерству – 

ребенку необходимо поддерживать хорошие отношения с коллективом, и 4% 

говорят о том, что можно быть лидером, но ни с кем не общаться (см. 

приложение 3, таблица 20), что говорит о проявлении чисто индивидуальных 

ценностях, когда важным становится то, чтобы человек достигал только 

своих целей. 

Что касается воспитания индивидуальности, то это тоже феномен 

последних лет, когда дети становятся центром семьи, а потом и, как кажется 

родителям и самим детям, центром всего мира. Например, родители 
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советских лет, они же поколение беби-бумеров, в половине случаев считают, 

что детей не нужно воспитывать так, чтобы он с самых юных лет думал о 

своей индивидуальности и значимости, хотя 35% опрошенных все же 

согласны с тем, что такие качества необходимо закладывать в воспитание 

ребенка.  

Заметна динамика таких показателей, с годами роль индивидуализма 

возрастает, родители поколения X (им сейчас от 36 до 55 лет) уже ровно 

наоборот, в половине случаев считает, что детей необходимо выделять, 

важно подчеркивать индивидуальность. Так же считают 53% современных 

родителей. При этом доля не согласных сократилась в сравнении с советским 

временем, если в СССР это составляло 48%, то в России наших дней уже 

25%. Что дает возможность предположить о возрастании роли 

индивидуализма в современном семье.  

Аналогичная ситуация с вопросом о том, что в детях нужно 

воспитывать, прежде всего, заботу о самом себе. Родители советского 

времени, кому сейчас от 56 до 76 лет, считают, что ребенок не должен 

заботиться в первую очередь о себе, о чем говорят 53% опрошенных (см. 

приложение 3, таблица 21). Для современных родителей и предшествующего 

поколения заметна тенденция возрастания показателя «заботы о себе», в 

равной степени, по 48%, считающие это важным. Это можно объяснить тем, 

что в СССР у людей была идеология коллективистическая, в период перед 

распадом СССР – начала проникать демократия в страну, этот этап в жизни 

страны характеризовался возрастанием роли индивидуальности, готовности к 

переменам, появляется возможность выбора и самореализации. Современные 

родители главным образом характеризуются уверенностью в собственной 

значимости, потому что, как было сказано в теории поколений, их родители 

(поколение X или неизвестное поколение) оберегало от самостоятельности, 

что отразилось на современных родителях и их взглядах на жизнь и 

воспитание.  
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Важной ценностью нашей культуры всегда было почитание старших, в 

дореволюционной России всегда был главой семьи самый старший из 

мужчин, его слушались все в семье, независимо от того, сколько поколений 

проживало в доме. По полученным нами данным, мы видим, что 92% 

респондентов считают важным воспитывать в детях послушание и уважение 

к старшим. Можно предположить, что такая базовая ценность находится на 

подсознании русского общества еще с древних времен и выражается в нашем 

менталитете (см приложение, таблица 22).  

Так же родители отмечают, что ребенок должен уступать места людям, 

которые в этом нуждаются, например, пенсионерам, инвалидам, беременным 

женщинам, с этим согласны 87% опрошенных, что говорит о том, что 

несмотря на возрастание роли индивидуальности, нельзя забывать о 

коллективистических культурных нормах. Из всех родителей 8% сказали о 

том, что ребенок может и не уступать место, так как нами был оговорено 

условие, что ребенок сам устал. Это может быть связано с тем, что родители 

хотят уберечь своего ребенка, ведь он сам устал и поэтому может сесть 

отдохнуть, а так же можно предположить то, что мы живем в 

потребительском мире, где каждый из нас – это потребитель какого-либо 

товара или услуги. В связи с этим, можно рассуждать с другой стороны – 

человек оплатил, значит, должен пользоваться, а не делить свой продукт 

потребления с кем-то еще. Родители выделяют важность помогать другим 

людям (см. приложение 3, таблица 27), так высказалось 89% опрошенных. 

Несмотря на роль индивидуальности, родители в своем большинстве 

считают, что дети должны заботить о других. Эти показатели достаточно 

однородны на протяжении трех поколений, как считает 90% – поколение 

беби-бумеров, 88% – поколение X и 83% поколение Y (см. приложение 3, 

таблица 25). Несмотря на однородность ответов, нужно заметить, что 

наблюдается тенденция уменьшения значимости воспитания в детях заботы о 

других. Но в целом родители одинаково склонны воспитывать в детях и 

заботу о себе, и заботу о других (см. приложение 3, таблица 26). Это может 
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говорить о том, что родители перед распадом СССР испытали некоторый 

стресс, связанный со страхом и неуверенностью в завтрашнем дне, что 

сказалось на их взглядах – необходимости заботы о себе. 

Важным элементом воспитания так же можно выделить стремление 

защитить близких и друзей, 88% родителей считают, что это нужно 

воспитывать в детях (см. приложение 3, таблица 27), а 7% говорят об 

обратном. Можно предположить, что ввиду каких-то личных интересов не 

все родители согласны с воспитанием этого компонента, считая, что ребенок 

еще не в состоянии защитить и, наоборот, его нужно защищать, либо 

считают, что каждый должен заботиться о себе сам. 

Полученные нами результаты можно обобщить и сделать следующие 

выводы: родители применяют меры наказания в воспитании и не игнорируют 

какие-либо проступки ребенка, всегда стараются как-то отреагировать на те 

или иные действия своих чад. Так же обязательно поощряют детей, в 

зависимости от пола родителей, эти поощрения различаются, а мужчины 

порой считают, что достижения детей это, прежде всего, их обязанность, 

поэтому могут просто похвалить вербально, либо не хвалить совсем. Что 

касается женщин, то они любят делать детям подарки и хвалить их не только 

вербально, но и с помощью каких-то других действий (например, объятий). 

Важно отметить, что родители стараются поддерживать разговор с детьми, 

обсуждая и объясняя что-то в процессе воспитания, приводя весомые 

убеждения и советы. 

Несмотря на исконно русский менталитет, в центре внимания которого 

были коллективистические ценности, главенствующая роль семьи, помощи 

ближнему, заботы о других, патриотизм, в Россию вместе с демократией 

пришла роль индивидуалистических ценностей, что мы обнаружили при 

исследовании родителей разных поколений. Такая трансформация института 

семьи и брака произошла ввиду потрясений и кризисов, которые 

характеризовали страну в разные периоды. Колоссальное влияние все же 

оказал период перед распадом СССР и сам распад, ведь в это время 
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произошли самые важные изменения – открылось взаимодействие с другими 

странами, проникновение демократического режима и либеральных 

ценностей. Нельзя не сказать о том, что, учитывая все потрясения, роль 

базовых традиционных ценностей еще сохраняется, хотя и происходят 

некоторые изменения, возрастает проблема эгоцентризма и индивидуализма, 

что еще не в полной мере осознано людьми, так как такое проникновение 

происходит незаметно, медленными темпами через все сферы нашей жизни. 

2.2. Процесс воспитания в российской семье 

 Любая семья в современном обществе придерживается своих 

специфических ориентаций в воспитании, это проявляется не только в 

выборе ценностей и методов, но также и взаимоотношений с детьми. 

 Отношения между родителями и детьми – это многогранное понятие, 

которое включает в себя ряд функций и обязанностей с обеих сторон. Нами 

было проведено исследование всех аспектов этих взаимоотношений. 

Традиционно полагают, что женщины по своей природе более эмоциональны 

и общительны, чем мужчины, следовательно, внутри семьи супруги 

повторяют свои традиционные роли, только воплощают это уже в детско-

родительских отношениях. 

Таблица 4 – Информированность о событиях, происходящих в жизни ребенка 

в зависимости от пола, % 

Степень информированности В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Всегда знаю о том, что 

происходит в жизни ребёнка  

46,5 37,0 56,0 

Знаю только о наиболее значимых 

событиях ребёнка 

24,0 29,0 19,0 

Ребёнок сам знает, о каких 

событиях нужно сообщать 

родителям 

15,0 15,0 15,0 

Не хватает времени всегда быть в 

курсе событий из жизни ребенка 

13,5 19,0 8,0 

 

Затрудняюсь ответить 1,0 – 2,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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 Полученные данные говорят о том, что матери наиболее склонны к 

общению, умеют находить контакт с ребенком, поэтому более половины 

респондентов женского пола ответили, что всегда знают о событиях в жизни 

ребенка, что еще и говорит о том, что матери проявляют гиперопеку по 

отношению к своим детям. Так же важно отметить ту категорию матерей, 

которые знают только о наиболее значимых событиях, либо утверждают, что 

дети сами могут решать, о чем сообщать родителям. Можно предположить, 

что это связано с тем, что женщины заняты на работе, а это 68% наших 

респондентов (см. приложение 3, таблица 29). Из-за того, что в современном 

мире женщины получили больше прав и возможностей для реализации себя, 

у них остается меньше времени на семью и детей, что сказывается на 

внутренних взаимоотношениях.  

 Мужчины менее осведомлены о жизни детей, из полученных данных 

видно, что каждому пятому отцу не хватает времени всегда быть в курсе 

этого вопроса. Возможно, такой вариант связан с экономической ситуацией, 

характеризующейся кризисом, безработицей, маленькими заработными 

платами, сокращением штаба сотрудников на производстве. Поэтому 

мужчины чаще женщин вынуждены подрабатывать или работать еще 

больше, чтобы обеспечить семью, что оказывает влияние на отношения с 

детьми. Так же можно предположить, что мужчины по своей природе не 

склонны разговаривать со своими чадами «обо всем», что и говорит о низкой 

информированности. При этом велика доля тех, кто знает все события 

ребенка, либо значимые из них, что дает возможность предположить, что 

отцы стараются быть в курсе и имеют для этого возможность. 

Чаще всего родители узнают информацию об учебных событиях от 

самого ребенка, это самый распространенный ответ среди мужчин и женщин, 

83% всех опрошенных узнают что-то именно так (см. приложение 3, таблица 

31). Так же информацию узнают от педагогов через электронные ресурсы, 

23% и 18% соответственно. Последний способ в последнее время набирает 

популярность, что связано с модернизацией системы образования РФ. Стоит 
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отметить, что каждая пятая женщина узнает события и от других родителей, 

что еще раз подтверждает тот  факт, что женщины более коммуникабельны в 

обществе, в отличие от мужчин (таким способом получают информацию 

только каждый десятый мужчина).  

Важно рассмотреть, какое место занимает мнение детей в семье (см. 

приложение 3, таблица 32), 70% родителей считают, что дети должны 

прислушиваться к мнению родителей, но могут и выразить свое несогласие, 

что говорит о родительском авторитете перед детьми. Такой авторитет 

основывается не на диктатуре и принуждении, а на гармоничном 

послушании, если говорить в терминах типологии семьи, то это определяет 

авторитетный стиль воспитания.  

Матери чаще отцов, 24% и 17% соответственно, считают, что дети 

могут отстаивать свое мнение, если не согласны с родителями. Это говорит о 

проявлении традиционных представлениях беспрекословности слов отца. 

Такое предположение подтверждает ответ, что дети не вправе высказывать 

свою точку зрения, здесь респонденты мужского пола в два раза чаще 

женщин ответили положительно.  

Разное направление в воспитании у супругов проявляется во всех 

аспектах жизни. Так, женщины больше общаются с детьми на разные темы, 

обсуждают и эмоционально проживают эти ситуации, а мужчины напротив, 

либо кратко высказывают мнение и без лишних эмоций делятся 

впечатлениями со своими детьми, либо вовсе редко обсуждают такие темы 

(см. приложение 3, таблица 2). Матери больше времени находят на общение с 

детьми, это их естественный процесс каждого дня, когда как отцы имеют 

возможность разговаривать с детьми в свободное от занятий и работы время, 

либо по инициативе (см. приложение 3, таблица 4). В своей совокупности 

полученные нами данные говорят о том, что родители имеют разный 

характер воспитания – женщины более мягкие, эмоциональные и 

общительные, а мужчины больше выступают в роли авторитета, у них задача 

– обеспечить и защитить свою семью. Несмотря на это заметны некоторые 



51 

 

сдвиги в  традиционном представлении, женщины отдаляются от детей, 

больше работают и занимаются другими делами, а мужчины, наоборот, 

становятся в некоторых ситуациях более мягкими и снисходительными по 

отношению к своим детям. 

Воспитание детей – это всегда совместная деятельность супругов, как в 

природе мужчина и женщина являются гармоничным противопоставлением 

друг другу, так и в семье – каждый, выполняя свою предписанную роль, 

сохраняет баланс. Поэтому мужчины более строгие, чем женщины и 

наоборот. Абсолютная разница в выборе способа и компонентов воспитания 

не говорит о том, что родители не согласны между собой и противоречат 

друг другу. Такая поляризация наоборот, создает единое гармоничное 

пространство для  развития ребенка со всех сторон – отец не может дать 

необходимое тепло, которое дает мать, а мать не может дать защиту и опору, 

которую обеспечивает отец.  

Детско-родительские взаимоотношения на протяжении всей жизни 

включают в себя дополнительные компоненты, которые выражаются в заботе 

и дополнительном проявлении теплоты и ласки по отношению к чадам. 

Такие моменты определяют эмоциональную насыщенность общения. Есть 

стиль воспитания, который не предполагает объятий или поцелуев, 

характеризуется более сдержанными компонентами взаимодействия, что 

формирует авторитарный стиль воспитания. Чаще всего такого общения 

придерживаются мужчины. Наше исследование показало, что 14% мужчин 

не используют никаких дополнительных компонентов общения (см. 

приложение 3, таблица 35).  

Женщины в противоположность мужчинам активно используют 

объятия – 79% респондентов, а также поглаживание по голове – 46% и 

поддержку за руку – 44%, что позволяет предположить, что женщине на 

уровне подсознания хочется всегда ребенка защитить и «укутать» своей 

теплотой. Несмотря на то, что мужчины кажутся более суровыми, нежели 

женщины, они отмечали, что используют объятия  – 49% и похлопывание по 
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плечу – 44% респондентов, так же они не игнорируют возможность 

погладить по голове ребенка (35%) или поддержать за руку (20%).  

Матери склонны проявлять свое тепло и ласку каждый день, что 

обеспечивает эмоциональную стабильность ребенка (см. приложение 3, 

таблица 36), это так же касается каких-то экстренных ситуаций, когда 

необходимо поддержать, успокоить и направить ребенка, когда нужно 

похвалить. Отцы, как и матери, тоже готовы оказать поддержку, успокоить, 

похвалить не только когда это необходимо, но и в повседневной жизни. 

Такой процесс взаимодействия родителей и детей формирует устойчивую 

личность последних. Поэтому, анализируя стиль воспитания, нельзя упускать 

момент дополнительных компонентов, которые являются связующим 

проводником между словами и восприятием. 

Интересный момент можно заметить в характере общения родителя и 

ребенка (см. приложение 3, таблица 34): 51% женщин отметили, что их 

общение с ребенком протекает очень «живо» и эмоционально, что 

подтверждает стереотипы в отношении слабого пола. И примерно столько же 

мужчин считают, что общение с ребенком носят конкретный характер – 

узнают какие-то основные моменты из жизни друг друга, так же среди 

мужчин был популярный ответ эмоционального общения с ребенком и, в 

отличие от женщин, мужчины общаются с детьми только в воспитательных 

целях. Несмотря на такое строгое общение, свойственное авторитарному 

стилю, мужчины все же начинают интересоваться жизнью ребенка на уровне 

матери, этот процесс для них становится таким же эмоциональным.  

Таблица 5 – Взаимоотношения с ребенком, в зависимости от пола родителей, 

% 

Характер взаимоотношений В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Стараюсь контролировать дела ребёнка и 

быть в курсе всех дел 

52,5 44,0 61,0 

Стараюсь не вмешиваться в дела 

ребёнка, но помогаю ему 

32,0 34,0 30,0 

Ответственность за ребёнка часто лежит 

на третьих лицах 

5,5 8,0 3,0 
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Полностью контролирую ребенка 5,5 7,0 4,0 

Мы с ребенком сами по себе, не 

вмешиваемся в дела друг друга 

4,5 7,0 2,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 Из полученных данных мы видим, что половина родителей отметили, 

что контролируют ребенка, треть – стараются не вмешиваться, но при 

необходимости окажут помощь. Это может быть связано с тем, что родители 

зачастую заняты на работе, поэтому помогают детям, когда те обращаются к 

ним за советом. В целом можно сказать, что родители не проявляют 

тотальный контроль за детьми, предоставляя им пространство для 

самостоятельности и принятия решений.  

 Также важно отметить, что мужчины (8%) чаще женщин перекладывают 

ответственность на третьи лица, что, скорее всего, как уже оговаривалось – 

связано с ролью мужчины в доме – обеспечение семьи, вследствие чего 

воспитанием занимаются дедушки и бабушки или воспитатели. При этом 

мужчины могут полностью контролировать ребенка (7%), либо не 

вмешиваться в дела ребенка вообще (7%). 

 Контроль оказывает сильное воздействие на ребенка, его поведение как 

дома, так и в обществе. Чрезмерный контроль или, наоборот, его недостаток 

могут привести к нежелательным последствиям – конфликтам между 

родителями и детьми. Поэтому респондентам было предложено ответить на 

вопрос, по какому поводу случаются конфликты и как часто (см. приложение 

3, таблица 38). По результатам опроса у 39% опрошенных конфликты с детьми 

почти никогда не случаются и у 27% – реже, чем каждую неделю, что говорит 

о благоприятном климате внутри семьи. Можно предположить, что 

гармоничный контроль за детьми и доверие к детям оказывают положительное 

воздействие на детско-родительские взаимоотношения. 

Современные условия вносят свои коррективы и трансформируют 

институт семьи. Вопреки своим желаниям быть всегда в курсе всех событий 

детей, родители, в силу экономических факторов, не могут себе этого 

позволить.  Поэтому, чем больше родители работают, тем меньше времени на 

семью (см. приложение 3, таблица 33), чаще всего это вечер каждого дня или 
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только выходные, как отметило 87% респондентов. Весь день посвятить 

детям могут только мамы-домохозяйки, что естественно, ведь женщина 

обычно оставляет карьеру и другие каналы самореализации ради семьи и 

детей. 

Таблица 6 – Способы решения проблем с детьми 

Способ решения Число ответивших % от числа ответивших 

Вопросы и проблемы 

решаются совместно путем 

обсуждения 

143 71,5 

Родители сами должны 

решать проблемы детей 

26 13,0 

Дети самостоятельно 

принимают решения, 

решают свои проблемы 

14 7,0 

Затрудняюсь ответить 17 8,5 

Итого: 200 100,0 

Изучая природу семейных конфликтов, необходимо было выяснить, с 

помощью каких приемов они разрешаются. Нами были получены результаты, 

и, как видно из представленной таблицы, родители в своем большинстве 

(72%) решают все вопросы и проблемы благодаря совместному обсуждению. 

Отсюда можно сделать вывод, что родители готовы понять ребенка, обратить 

внимание на какие-то важные моменты с его точки зрения. Находить 

компромисс и уметь слышать и слушать друг друга – важные составляющие 

решения любого конфликта. Если человек с детства учится конструктивно 

решать внутрисемейные вопросы, то это благоприятно сказывается на его 

социализации в целом.  

Современные условия вносят свои коррективы и трансформируют 

институт семьи. Вопреки своим желаниям быть всегда в курсе всех событий 

детей, родители, в силу экономических факторов, не могут себе этого 

позволить.  Поэтому, чем больше родители работают, тем меньше времени на 

семью (см. приложение 3, таблица 33), чаще всего это вечер каждого дня или 

только выходные, как отметило 87% респондентов. Весь день посвятить 

детям могут только мамы-домохозяйки, что естественно, ведь женщина 



55 

 

обычно оставляет карьеру и другие каналы самореализации ради семьи и 

детей. 

На сегодняшний день религия в России не играет главенствующую 

роль в формировании общества. Если в дореволюционный период 

государство неразрывно было связано с Православной верой, то сейчас ее 

роль находится на периферии. В связи с этим мы выяснили, как такой 

фактор, как религия влияет на семью и ее состав (см. приложение 3, таблица 

40). Из полученных данных можно проследить некоторые закономерности: 

54% респондентов, считающих себя нерелигиозными людьми, имеют одного 

ребенка в семье, когда как 49% религиозных респондентов имеют двух детей. 

Стоит обратить внимание на многодетные семьи: три и более детей у 18% 

религиозных родителей и у 3% отрицающих свою религиозную 

принадлежность. Это объясняется спецификой религии, в основе которой – 

большая и крепкая семья, подчинение младших старшим, во главе – отец, 

которому подчинены все в доме. Так, 60% религиозных родителей 

подтверждают главенство роли отца (см. приложение 3, таблица 41), в то 

время как нерелигиозные респонденты разделили свое мнение примерно в 

равных частях – 49% считают, что не должно быть четких границ между 

мужчиной и женщиной в семье, и 43% – солидарны с мнением о том, что 

отец – опора семьи. 

Исследование стиля воспитания со всех сторон позволяет нам 

охарактеризовать современный институт семьи следующим образом. 

Современные родители стали чаще поощрять детей, покупать подарки за 

какие-то достижения, которые раньше, например, в советское время, не 

рассматривалось как действительно значимые события. Замечено так же, что 

в воспитательных целях применяется система наказаний и убеждений. 

Родители внимательно подходят к воспитательному процессу, как уже 

отмечалось, методы такого взаимодействия у супругов разные: женщины 

чаще более мягкие и снисходительные, их система поощрений характеризует 

либеральный стиль воспитания, а мужчины более строгие, иногда их методы 
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перетекают из авторитетного стиля в авторитарный.  Это говорит о 

существенной разнице между мужчиной и женщиной, их социально-

психологических характеристиках и чертах, которые проявляются в детско-

родительских отношениях. Уже с этого момента мы можем наблюдать 

разнонаправленность воспитания отцов и матерей. 

В процесс воспитания в последние десятилетия стали пробиваться 

индивидуалистические ценности, родители отмечают важность своих чад, 

стремятся максимально развить их индивидуальность с детства. Такого 

стремления не было замечено среди родителей советского периода, что 

говорит о возрастающей роли эгоцентризма последних лет, что подтверждает 

теорию поколений  У.Штрауса и Н.Хоува. Здесь же возникает роль кумиров в 

формировании личности.  

Роль патриотизма стремительно потеряла свои позиции в современном 

обществе. Этот процесс еще начался перед распадом СССР, когда люди 

потеряли уверенность в завтрашнем дне, а правительство утратило свои 

важнейшие функции и доверие у населения.  

Вместе с тем, возрастает роль благосостояния, считается, что в 

современных условиях невозможно добиться каких-то целей, если нет 

достаточного материального обеспечения. Ситуация имеет двоякий характер: 

с одной стороны, действительно, сложно самореализоваться, если нет связей 

и средств, а с другой – самореализация тоже должна иметь меру, а противном 

случае она является компонентом проявления веры в собственную 

значимость, в отличие от других.  

Несмотря на преобразование современной системы воспитания, 

фундаментом остаются коллективистические ценности, что является 

отголоском советской России. Родители – самые первые и важные 

воспитатели в жизни ребенка, они являются ориентиром на протяжении всей 

жизни. Наши респонденты отметили, что действительно, именно они 

являются примером своим детям. От них зависит успешная социализация 

подрастающего поколения, их жизненные ориентиры и ценности, благодаря 
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такому примеру ребенку становится ясно, кто какие роли должен выполнять, 

он видит, как взаимодействуют родители с окружающим миром, и учится 

этому, принимая роли и развивая их дальше.  

Отмечается ценность помощи, которая проявляется не только по 

отношению к близким, но и к незнакомым людям. Родители считают, что 

дети должны уступать места, защищать тех, кто находится рядом с ними.  

Учитывая стремительный рост индивидуалистических ценностей, 

можно сказать, что они преобладают в нашем обществе и постепенно 

замещают исконно-русские – коллективистические ценности. 

Родители являются гармоничной противоположностью друг другу, 

поэтому используют разные компоненты воспитания. Если мужчины более 

суровы и используют меньше каких-либо дополнительных элементов 

общения, то женщины компенсируют это богатством своего эмоционального 

состояния, они могут каждый день проявлять тепло и ласку силу своих 

природных особенностей. Такая противоположность не вызывает 

конфликтов, наоборот, родители считают, что они одинаково относятся к 

процессу воспитания и «смотрят в одну сторону», но каждый делает это по-

особенному, в соответствии со своей ролью. Такое взаимодополнение 

приводит к гармоничной социализации ребенка, формированию правильных 

целей и ориентиров жизни.  

Мужчины и женщины имеют разные способности проявления  

эмоциональной насыщенности в общении изначально, благодаря чему в 

семье достигается равновесие. Поскольку иногда излишняя эмоциональность 

матери приводит к конфликтам и непослушанию, то строгое отношение отца 

просто необходимо. 

Из вышеперечисленного следует, что в большинстве родители имеют 

авторитетный стиль воспитания, они проявляют заботу и интерес к ребенку, 

их общение насыщенно и протекает каждый день, они проявляют умеренный 

контроль за ребенком, а конфликты в такой семье практически отсутствуют. 

При этом стоит отметить, что вместе с тем появляются новые стили 
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воспитания, где мать может придерживаться авторитарного стиля, а отец 

либерального и наоборот. Первые – более строгие и консервативные, дети 

находятся в беспрекословном подчинении у родителей, процесс общения 

имеет конкретный характер, а вторые – родители другой крайности, которые 

предоставляют детям больше свободы и самостоятельности, часто дарят 

подарки, а если ребенок совершил проступок, то такое действие 

пропускается или игнорируется. Также следует выделить чрезмерную опеку 

– родители преувеличивают индивидуальную значимость детей, стараются 

их контролировать, проблемы решают за ребенка сами, нефизическое 

наказание. 

Наше исследование показало, что на выбор стиля воспитания 

оказывают воздействие ряд факторов: экономические, религиозные, а также 

тип семьи. Ввиду трансформации общества, нового политического 

устройства государства, переход к рыночной экономике, возникли изменения 

во всех сферах жизни общества. Это коснулось и института семьи, процесса 

воспитания детей. Последние десятилетия страна находилась в состоянии 

кризисов, один перетекал в другой, что сказалось на взглядах населения. 

Экономическая нестабильность приводит к трансформации обязанностей и 

ролей родителей внутри семьи. Формируется такой феномен, как нехватка 

времени, не все родители могут позволить себе провести время с семьей хотя 

бы каждый вечер. С другой стороны, есть родители, которые изначально 

ориентированы на создание карьеры, из-за чего они добровольно 

отказываются от дополнительного времяпрепровождения с семьей.  

Религиозный фактор оказывает влияние на формирование типа семьи, 

таким образом получается, что все три выделенных фактора являются 

зависимыми, один вытекает из другого. Так, религиозные семьи имеют 

больше двух детей, чем нерелигиозные, формируют многодетные семьи.  

Семьи в основном (58%) формируются на основании ориентации на 

детей (см. приложение 3, таблица 43). Учитывая все факторы воздействия, 

мы можем говорить о том, что выбор стиля воспитания обусловлен 
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экономической ситуацией в стране, ролью религии в обществе, а также 

типом семьи. Наше исследование показало, что родители ориентированы на 

детей, что доказывает их взаимодействия в процессе общения и другие 

компоненты воспитания, описанные выше. 

Учитывая такие полученные данные, как заинтересованность 

родителей делами ребенка, хорошая информированность о событиях, теплые 

отношения между родителями и детьми, проявление контроля, 

использование средств наказаний и поощрений, убеждений, мы можем 

говорить о формировании авторитетного стиля воспитания. При этом, мы 

выявили некоторые отклонения от указынных показателей, что говорит о 

существовании других стилей. 

Таким образом, авторитетный стиль проявляется не в чистом виде, а 

включает в себя характеристики других стилей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По определению А.И. Антонова, семья – это основанная на единой 

общесемейной деятельности общность людей, которые связаны узами 

супружества, родительства и родства, этим самым осуществляя 

воспроизводство населения, преемственность семейных поколений и 

поддержание существования членов семьи.  

«Семейное воспитание – более или менее осознаваемые усилия по 

взращиванию ребенка, предпринимаемые старшими членами семьи, которые 

направлены на то, чтобы младшие члены семьи соответствовали имеющимся 

у старших представлениям о том, каким должен быть и стать ребенок, 

подросток, юноша»
13

. 

Методы семейного воспитания включают в себя ориентацию 

воспитания, средства поощрений и наказаний, а также компоненты 

образовательного процесса. Ученые выделяют несколько стилей семейного 

воспитания: авторитарный стиль, попустительский стиль, авторитетный, 

гиперопеку и хаотический стиль.  

Факторы, влияющие на выбор стиля воспитания – экономические, 

религиозные и сам тип семьи.  

В ходе исследования выяснилось, что  родители применяют меры 

наказания в воспитании и не игнорируют какие-либо проступки ребенка, 

всегда стараются как-то отреагировать на те или иные действия своих чад. 

Так же обязательно поощряют детей; в зависимости от пола родителей, эти 

поощрения различаются, а мужчины порой считают, что достижения детей 

это, прежде всего, их обязанность, поэтому могут просто похвалить 

вербально, либо не хвалить совсем. Что касается женщин, то они любят 

делать детям подарки и хвалить их не только вербально, но и с помощью 

каких-то других действий (например, объятий). Важно отметить, что 

                                                        
13

 Мудрик, А.В. Социальная педагогика / А.В. Мудрик // Под ред. В.А. Сластенина. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – С. 52. 
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родители стараются поддерживать разговор с детьми, обсуждая и объясняя 

что-то в процессе воспитания, приводя весомые убеждения и советы. 

Несмотря на исконно русский менталитет, в центре внимания которого 

были коллективистические ценности, главенствующая роль семьи, помощи 

ближнему, заботы о других, патриотизм, в Россию вместе с демократией 

пришла роль индивидуалистических ценностей, что мы обнаружили при 

исследовании родителей разных поколений. Такая трансформация института 

семьи и брака произошла ввиду потрясений и кризисов, которые 

характеризовали страну в разные периоды. Колоссальное влияние все же 

оказал период перед распадом СССР и сам распад, ведь в это время 

произошли самые важные изменения – открылось взаимодействие с другими 

странами, проникновение демократического режима и либеральных 

ценностей. Нельзя не сказать о том, что, учитывая все потрясения, роль 

базовых традиционных ценностей еще сохраняется, хотя и происходят 

некоторые изменения, возрастает проблема эгоцентризма и индивидуализма, 

что еще не в полной мере осознано людьми, так как такое проникновение 

происходит незаметно, медленными темпами через все сферы нашей жизни. 

 В большинстве родители имеют авторитетный стиль воспитания, они 

проявляют заботу и интерес к ребенку, их общение насыщенно и протекает 

каждый день, они проявляют умеренный контроль за ребенком, а конфликты 

в такой семье практически отсутствуют. При этом стоит отметить, что вместе 

с тем появляются новые стили воспитания, где мать может придерживаться 

авторитарного стиля, а отец либерального и наоборот. Первые – более 

строгие и консервативные, дети находятся в беспрекословном подчинении у 

родителей, процесс общения имеет конкретный характер, а вторые – 

родители другой крайности, которые предоставляют детям больше свободы и 

самостоятельности, часто дарят подарки, а если ребенок совершил 

проступок, то такое действие пропускается или игнорируется. Также следует 

выделить чрезмерную опеку – родители преувеличивают индивидуальную 
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значимость детей, стараются их контролировать, проблемы решают за 

ребенка сами, нефизическое наказание. 

Семьи в основном формируются на основании ориентации на детей. 

Учитывая все факторы воздействия, мы можем говорить о том, что выбор 

стиля воспитания обусловлен экономической ситуацией в стране, ролью 

религии в обществе, а также типом семьи. Наше исследование показало, что 

родители ориентированы на детей, что доказывает их взаимодействия в 

процессе общения и другие компоненты воспитания, описанные выше. 

Учитывая такие полученные данные, как заинтересованность 

родителей делами ребенка, хорошая информированность о событиях, теплые 

отношения между родителями и детьми, проявление контроля, 

использование средств наказаний и поощрений, убеждений, мы можем 

говорить о формировании авторитетного стиля воспитания. При этом, мы 

выявили некоторые отклонения от указынных показателей, что говорит о 

существовании других стилей. 

Таким образом, авторитетный стиль проявляется не в чистом виде, а 

включает в себя характеристики других стилей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стиль воспитания в современной семье 

Проблемная ситуация: современная Россия претерпевает ряд изменений во 

всех сферах жизни общества. Институт брака и семьи не является 

исключением, семья как первичная группа, предстаёт отправной точкой 

социализации индивида, поэтому стоит уделить пристальное внимание на 

стиль воспитания детей, не забывая про другие сопутствующие факторы, 

оказывающие воздействие на семейные отношения.  

Такие отношения включают ряд особенностей: во-первых, это 

взаимоотношения между родителями и детьми, степень доверия между ними 

и теплота общения. Современные условия диктуют новые правила жизни, из-

за которых родители отдаляются от детей, не поддерживают их должным 

образом и не успевают поинтересоваться их делами, что приводит к ряду 

проблем современного ребёнка.  

Во-вторых, это трансформация ценностей отечественной культуры. 

Выделяется проблема падения духа патриотизма, возрастает роль 

самоориентации. Современные дети сталкиваются с огромным потоком 

различного рода информации, с которой они, в свою очередь, не всегда 

справляются, что приводит к новым проблемам. 

Также из-за безразличия родителей, из-за неумения грамотно решать 

конфликты дети неправильно формируют свои представления о жизни, 

становятся эгоистичными, агрессивными не только по отношению к своим 

близким, но и к окружающим. Неравномерный родительский контроль может 

привести ко множеству проблем, начиная с взаимопонимания между 

родителями и детьми, заканчивая замкнутостью ребёнка.  

Так как семья является самой важной средой социализации ребёнка, то 

необходимо создать в ней наиболее благоприятные условия для развития 

личности, потому что то, что освоит и возьмёт ребёнок из своей семьи, то он 
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и будет нести на протяжении всей своей жизни. Каждый родитель может 

придерживаться своему стилю воспитания, либо оба родителя могут мыслить 

одинаково, но главным является то, что конкретный стиль оказывает своё 

специфичное воздействие на ребёнка, а отсутствие гармонии в этом 

отношении между родителями приводит к стрессовому состоянию ребёнка.  

Одним из критериев следует выделить и тип семьи. Полная или 

неполная, многодетная или однодетная семья способна оказать колоссальное 

влияние как на ребёнка, его социализацию, так и на воззрения родителей.  

В литературе традиционно выделяют стили воспитания: авторитарный, 

авторитетный и либеральный, автократический, эгалитарный, разрешающий 

и прочие стили. Делается акцент, что наиболее благоприятным для развития 

личности будет авторитетный стиль, при котором родители являются и 

строгим авторитетом для ребёнка, но при этом всегда готовы выслушать и 

помочь своему чаду. Но в современных условиях не каждые родители могут 

полностью следовать этому стилю ввиду некоторых препятствий, например, 

из-за недостатка времени, финансовых трудностей, личных переживаний.  

 Проблема современного воспитания привлекает ученых и педагогов из 

разных сфер науки. Изучаются факторы, влияющие на детско-родительские 

отношения, мотивы, исторический контекст и прочие составляющие 

современного стиля воспитания. 

 Эта проблема весьма актуальна на сегодняшний день, мы наблюдаем 

как трансформируется не только институт семьи и брака, но  и все общество 

в целом. Важно понять, что именно является толчком этих изменений, а 

поскольку личность формируется в семье, то основное внимание необходимо 

уделять процессу воспитания, проблематике современного стиля семейного 

воспитания детей. 

 Проблема исследования: влияние стиля воспитания на социализацию 

ребенка.  

 Объект исследования: родители в возрасте от 18 до 76 лет. 

 Предмет исследования: стиль воспитания в современной семье. 
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 Цель исследования: определить преобладающий стиль воспитания 

современных российских родителей. 

 Задачи исследования: 

5. Определить преобладающие методы воспитания в семье  

6. Изучить ценности, лежащие в основе воспитания в семье 

7. Определить характер детско-родительских взаимоотношений  

8. Проанализировать степень согласованности отцовского и материнского 

стилей в полной семье  

9. Выявить причины, влияющие на выбор стиля воспитания в семье 

Гипотеза-основание: современные условия приводят к смешению стилей, 

формированию хаотического стиля воспитания.  

Гипотезы-следствия: 

1. Преобладающими методами воспитания являются: поощрения и 

наказания, убеждение 

2. В процессе воспитания преобладают индивидуалистические ценности 

3. Родители сочетают противоположные компоненты воспитания 

4. Чаще всего родители имеют разнонаправленные стили  

5. Родители выбирают стиль воспитания в зависимости от типа семьи, 

экономических и религиозных факторов  

Операционализация: 

Семья – социальный институт, характеризующийся определенными 

соц. нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, 

регулирующими отношения между супругами, родителями и детьми. 

Основные функции семьи: воспроизводство населения и социализация. 

 Семья  – это малая группа людей (минимально двух), связанных 

брачными или (и) кровно-родственными узами, общим бытом, хозяйством, 

взаимопомощью и моральной ответственностью.  

Стиль воспитания – стиль взаимоотношений с ребенком в семье, 

характеризуемый степенью контроля, заботы и опеки, теснотой 

эмоциональных контактов между родителями и ребенком (эмоционально 
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теплый – эмоционально холодный), характером руководства поведением 

ребенка со стороны взрослых (демократический – авторитарный), 

количеством запретов (ограничительный– попустительский) и т. п. 

Воспитание – планомерное воздействие на умственное и физическое 

развитие детей, формирование их морального облика привитием им 

необходимых правил поведения.  

Стиль воспитания – стиль взаимоотношений с ребенком в семье, 

характеризуемый степенью контроля, заботы и опеки, теснотой 

эмоциональных контактов между родителями и ребенком (эмоционально 

теплый — эмоционально холодный), характером руководства поведением 

ребенка со стороны взрослых (демократический — авторитарный), 

количеством запретов (ограничительный — попустительский) и т.п. 

Методы воспитания – это конкретные пути влияния на сознание, 

чувства, поведение школьников для решения педагогических задач в 

совместной деятельности (общении) последних с учителем-воспитателем. 

Прием – составная часть метода либо единичное действие 

Средства – совокупность приемов, жизненные приемы, используемые в 

целях воздействия 

Виды стилей воспитания: 

1. Авторитарный стиль 

Характер взаимоотношений между родителями и детьми: 

Интерес к жизни ребенка: 

– мнение детей не учитывается 

– родители знают обо всех событиях, протекающих в жизни ребенка 

Эмоциональная насыщенность общения: 

– нехватка теплоты, проявление ласки в крайнем случае 

– слабое проявление любви к ребенку 

– общение с минимальным проявлением тепла и ласки 

– дети не обращаются за советом 

Степень контроля:  
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– строгая дисциплина 

– правила не обсуждаются 

– самостоятельность ребенка ограничена и не поощряется  

– жесткий контроль за всеми сферами жизни ребенка 

– выговор 

– суровые запреты 

Конфликты: 

– нет возможности компромисса 

– дети принимают точку зрения родителей 

– частые конфликты, потому что ребенок ощущает себя дискомфортно, ведет 

себя отчужденно 

– дети идут на примирение или помогает третья сторона 

Методы воспитания: 

Ориентиры воспитания: 

– подчинение родителям 

– отдают инструкции и приказы 

– ориентация на родителей и их желания 

– воспитание духовной составляющей 

Средства поощрения и наказания: 

– наказания чаще физические 

– успехи ребенка как само собой разумеющееся  

Средства воспитания и образования: 

– высокие ожидания от ребенка 

– всестороннее развитие ребенка 

Ценности: послушание, уважение, следование традициям 

2. Попустительский (либеральный) стиль 

Характер взаимоотношений между родителями и детьми: 

Интерес к жизни ребенка: 

– спонтанная заинтересованность 

– ребенок сам сообщает то, что считает необходимым 
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– ребенок сам решает, чего хочет 

– информацию из жизни ребенка могут узнавать от третьих лиц 

Эмоциональная насыщенность общения: 

– теплые отношения 

– заботливы и внимательны к детям 

– дети обращаются за советом редко, по каким-то веским причинам  

– проявление тепла и ласки в зависимости от случая  

Степень контроля: 

– низкая дисциплина  

– нет запретов и ограничений 

– редко помогают что-то исправить 

Конфликты:  

– на детей возлагается больше ответственности 

– дети сами решают проблемы  

– родители уговаривают ребенка что-то сделать  

– родители идут на примирение 

Методы воспитания: 

Ориентиры воспитания: 

– помочь ребенку выразить себя 

– больше интересны супружеские отношения  

Средства поощрения и наказания: 

– часто поощряют раскованное поведение 

– отсутствие наказаний  

Средства воспитания и образования: 

– не возлагают большие ожидания 

– не предполагают активное участие в этом процессе 

– низкая ответственность родителей в воспитании, скорее, это 

перекладывается на третьи лица 

Ценности: 

– не обязательно следовать правилам, принятым в семье 
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– важно реализовать свою личность, способности 

– своих целей можно добиться, манипулируя другими людьми 

– следование современным тенденциям  

3. Демократический (авторитетный) стиль 

Характер взаимоотношений между родителями и детьми: 

Интерес к жизни ребенка: 

– полная заинтересованность, дети участвуют в обсуждении семейных 

проблем и принятии решений 

– всегда в курсе событий ребенка 

– информацию передает ребенок, а так же общение с другими лицами 

Эмоциональная насыщенность общения: 

– теплые отношения, «живой» диалог 

– всегда помогут, если это необходимо 

– проявление теплоты и ласки 

– дети обращаются за советом 

Степень контроля: 

– умеренные дисциплинарные требования 

– дети подчинены некоторым стандартам поведения, выполнение которых 

контролируется 

Конфликты: 

– выслушивают детей, но высказывают свою точку зрения 

– отношения основаны на взаимопонимании и сотрудничестве 

– конфликты почти не возникают, либо это конфликты, связаны со 

спецификой возраста ребенка  

– примирение идет с двух сторон 

Методы воспитания: 

Ориентиры воспитания: 

– устанавливают границы приемлемого поведения детей 

– поощряют ответственность и самостоятельность ребенка 

– требуют осмысленного поведения  
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Средства поощрения и наказания: 

– использование доводов и обсуждений, а не силы 

– хвалят ребенка, помогают, если что-то нужно исправить 

Средства воспитания и образования: 

– умеренные возложенные надежды 

Ценности:  

– вера с Бога 

– послушание 

– уважение авторитета 

– ответственность 

– самоконтроль 

4. Гиперопека 

Характер взаимоотношений между родителями и детьми: 

Интерес к жизни ребенка: 

– стремление всегда быть с ребенком 

– решение проблем за ребенка 

– полная осведомленность о жизни ребенка 

– мнение детей практически не учитывается, все решается родителями 

Эмоциональная насыщенность общения: 

– стремление защитить ребенка от всего  

– тревога и беспокойство за ребенка  

– постоянное проявление тепла и ласки 

– дети доверяют родителям и обращаются за советами  

Степень контроля: 

– самостоятельность ограничена 

– слежение за поведением ребенка 

– уверенность, что ребенок никогда не сможет жить самостоятельно от 

родителей 

Конфликты: 

– частые конфликты из-за агрессии ребенка, который хочет получить свободу  
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Методы воспитания: 

Ориентиры воспитания: 

– преувеличение собственной значимости ребенка 

Средства поощрения и наказания: 

– отношение к ребенку как к маленькому, откуда вытекают средства 

поощрения и наказания: мера наказания есть, но не физическая  

– постоянные подарки, поощрения не только за успехи  

– за все хвалят ребенка 

Средства воспитания и образования: 

– стремятся сделать все за ребенка 

– ходят везде с ребенком  

Ценности: 

– формирование поздней зрелости  

– отсутствие самостоятельности ребенка 

– формирование эгоизма  

5. Хаотический стиль воспитания (непоследовательное руководство) 

Сочетание разных стилей в одном: нет ясно выраженных и 

определенных, конкретных требований в воспитании. Характеризуется 

непоследовательным руководством, возникает вследствие разногласий 

родителей в выборе средств и методов воспитания. 

Типы семьи: 

1) По родственной структуре: нуклеарная или расширенная 

2) По количеству детей: бездетная, однодетная, среднедетная, многодетная 

3) По семейному стажу: молодая, молодая семья с маленькими детьми или 

ждущая ребенка, средний супружеский возраст (10-15 лет), старший 

супружеский возраст (более 20 лет), пожилые супружеские семьи 

4) По составу супругов в нуклеарной семье: полная или неполная 

3. По основанию ценностей семейной жизни: детоцентристкая или 

супружеская 

4. Ценностные ориентации  
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Советский период  Период перед распадом 

СССР 

Современная Россия 

 Поколение беби-бумеров 

События: 

Победа во Второй Мировой 

войне 

Страна – супердержава 

Покорение космоса 

Стандарты в школах 

Гарантированное 

медицинское обслуживание 

Ценности: 

Путешествие 

Трудолюбие (работа в 

команде) 

Распорядок дня 

Любознательность 

Активность 

Детям предоставляли 

больше самостоятельности  

56-76 лет 

 

Поколение Х (Неизвестное 

поколение) 

События: 

«Холодная война» 

Увеличение потока 

информации 

Проникновение демократии 

Ценности: 

Самостоятельность 

Готовность к переменам 

Расчет на свои силы и опыт 

Возможность выбора, 

самореализация 

Патриотизм ниже в 

сравнении в 

предшествующим 

поколением 

Готовы учиться всю жизнь 

Оберегали детей от 

самостоятельности 

36-55 лет 

Поколение Y 

События: 

Распад СССР 

Теракты 

Военные конфликты 

Развитие техники 

Нивелирование различий 

Глобализация 

Ценности:  

Публичность в сетях 

Не самостоятельны 

Уверенность в собственной 

ценности 

Желание получить 

вознаграждение за свою 

работу 

Мода, занятие какой-то 

деятельностью потому что 

модно и приносит 

удовольствие  

Самовыражение 

Нет героев, есть кумиры 

18-35 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латентная характеристика Индикатор Вопрос анкеты 

Характер 

взаимоотноше

ний между 

родителями и 

детьми 

Интерес к жизни 

ребенка 

 

Информированн

ость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет интересов 

и мнения детей 

 

 

 

1. Всегда ли Вы знаете о 

событиях, происходящих в 

жизни ребенка 

 

2. От кого Вы узнаете 

информацию об учебных 

событиях ребенка 

 

3. Знаете ли Вы друзей ребенка 

и его близкое окружение 

 

 

4. Учитывается ли мнение 

ребенка при выборе 

дополнительного образования 

 

5. Как учитывается мнение 
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Степени участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота общения 

детей в Вашей семье 

 

 

 

 

6. Как Вы проводите 

совместное время с детьми 

 

7. Обсуждаете ли Вы с 

ребёнком 

фильмы/мультфильмы/книги/со

бытия из жизни/новости 

 

 

8. Как часто Вы разговариваете 

с ребенком о его делах в учебе 

и в жизни с друзьями, 

одноклассниками/одногруппни

ками 

 Эмоциональная 

насыщенность 

общения 

Компоненты 

общения 

 

 

 

 

 

Частота 

проявления 

тепла  

 

 

Степень доверия 

9. Как протекает Ваше общение 

с ребенком 

10. Какие компоненты 

общения, кроме разговора, Вы 

используете 

 

 

11. В каких случаях Вы 

проявляете теплоту и ласку по 

отношению к ребенку 

 

 

12. По какому поводу дети 

обращаются за советом к Вам 

13. Ребенок часто обращается 

ко мне за советом 

14. Я полностью доверяю 

своим детям советом 
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 Степень контроля Проявления 

самостоятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

личной жизнью 

15. Нельзя предоставлять 

полную свободу воли ребёнку 

16. Самостоятельность ребенка 

должна быть в меру: некоторые 

вопросы необходимо 

согласовывать с родителями 

17. Ребенок всегда будет 

зависеть от родителей в какой-

то степени 

18. Ребенок может поступать 

так, как считает нужным, без 

одобрения родителей 

19. Дети должны сами решать 

конфликтные ситуации, не 

вовлекая взрослых (в пределах 

разумного) 

 

 

20. Как бы Вы 

охарактеризовали свои 

взаимоотношения с ребенком 

 Конфликты Предмет 

конфликтов 

 

 

 

Частота 

конфликтов 

 

 

 

Способы 

разрешения 

конфликтов 

21. Из-за чего возникают 

конфликты с детьми в Вашей 

семье 

 

 

22. Как часто возникают 

конфликты с детьми 

 

 

 

23. Как обычно Вы решаете 

проблемы с детьми 

24. Если возникает конфликт, 

то кто инициатор примирения в 

Вашей семье 

Методы воспитания Средства  

поощрения 

 

 

Средства 

наказания 

 

 

 

 

 

Ориентиры 

воспитания 

 

 

 

25. Как Вы поощряете детей за 

успехи 

 

 

26.  Как Вы наказываете 

ребенка за проступки 

27. В крайнем случае можно 

применить физическую силу в 

целях воспитания 

 

 

28. Духовное развитие ребенка 

важнее материального 

благосостояния 

29. Главный пример для детей –  

родители 
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Средства 

воспитания и 

образования 

30. У детей должен быть кумир 

для подражания  

31. В формировании личности 

ребенка важную роль играет 

близкое окружение: друзья и 

одноклассники/одногруппники 

32. Материальное 

благосостояние играет важную 

роль в формировании личности 

33. Материальное 

благосостояние способствует 

счастливой жизни 

34. Очень важно развивать в 

детях духовную 

составляющую: от посещения 

церкви до занятия искусством 

 

 

35. Важно уметь всегда 

спокойно объяснять ребенку, 

что он поступил неправильно 

36. Какие способы воспитания 

наиболее продуктивные, если 

ребенок не слушается: 

37. Если ребенок старался что-

то сделать, но у него 

получилось не совсем так, как 

этого требовалось, как Вы 

поступаете: 

38. Какие средства в 

воспитании и обучении ребенка  

Вы используете 

39. Какие средства для развития 

ребенка Вы чаще всего 

используете 

40. Какие средства воспитания 

и обучения по Вашему мнению 

наиболее эффективные 

Ценности Индивидуалистиче

ские 

Ориентация на 

себя и на свои 

потребности 

41. Какое место в группе 

занимает Ваш ребенок 

42.Ребёнок с детства должен 

знать, что он индивидуален и 

всячески должен стараться 

выделиться из всех 

43. Ребенок в первую очередь 

должен заботиться о себе  

 Коллективистическ

ие 

Уважение к 

другим и 

помощь  

 

 

 

44. Важно воспитывать в детях 

послушание родителям и 

уважение к старшим 

45. Ребенок должен уступать 

место дедушкам и бабушкам, 

беременным женщинам и 
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Ориентация на 

отношения в 

коллективе 

 

женщинам с детьми, инвалидам 

даже если сам очень устал 

46. С детства ребенок должен 

учиться заботиться о других 

47. Ребенка нужно приучать 

помогать другим 

 

 

48. Необходимо воспитывать в 

детях патриотизм 

49. Ребенок не должен делиться 

своими вещами (например, 

игрушками или канцелярией) с 

другими детьми 

50. Важно научить ребёнка 

всегда защищать своих близких 

и друзей (в первую очередь 

интеллектуально) 

Тип семьи Ориентация родителей 

 

 

 

Количество детей 

 

 

 

 

 

 

Состав 

 

 

Распределение ролей 

51. На что/на кого Вы больше 

ориентированы в семье 

 

 

52. Сколько было детей в 

семье, в которой Вы 

воспитывались 

53. Сколько детей в Вашей 

семье 

 

 

54. Ваше семейное положение 

 

 

55. Как Вы считаете, на ком 

из супругов должно лежать 

материальное обеспечение в 

семье 

56. Укажите, пожалуйста, как 

в идеале должны 

распределяться роли в семье 

57. На ком из родителей, по 

Вашему мнению, должна 

лежать основная  

ответственность за 

воспитание детей 

 

58. В чем различия в методах 

воспитания между Вами и 

супругой/ супругом 

59. Я полностью доверяю 

супруге/супругу по любому 

вопросу нашей личной жизни 

60. Мы с супругой/ супругом 
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полностью согласны в 

вопросах воспитания детей 

 

 

Социально-демографические 

характеристики 

Возраст 

Пол 

Доход 

Семейное положение 

Род деятельности 

 

Религиозность Религиозное 

самосознание 

Посещение служб 

Следование 

религиозным догматам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Здравствуйте! 

  Кафедра «Социологии и политологии» ЮУрГУ проводит  

исследование по теме: стили воспитания детей. Пожалуйста, заполните 

анкету. Обведите кружком выбранные Вами варианты ответа. Результаты 

будут опубликованы в обобщенном виде.  
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1. Всегда ли Вы знаете о событиях, происходящих в жизни ребенка: 

1) Всегда знаю о том, что происходит в жизни ребёнка  

2) Знаю только о наиболее значимых событиях ребёнка   

3) Ребёнок сам знает, о каких событиях нужно сообщать родителям, а о каких не 

обязательно  

4) Не хватает времени всегда быть в курсе событий из жизни ребенка 

5) Затрудняюсь ответить 
 

2. От кого Вы узнаете информацию об учебных событиях ребенка (возможно 

несколько вариантов ответа):  
1) От ребенка 

2) От родителей других детей 

3) От педагогов и других сотрудников заведения 

4) От других детей 

5) С помощью электронных ресурсов 

6) Затрудняюсь ответить 

 

3. Знаете ли Вы друзей ребенка и его близкое окружение: 
1) Да, знаю всех 

2) Знаю нескольких друзей 

3) Почти никого не знаю 

4) Затрудняюсь ответить 

 

4. Учитывается ли мнение ребенка при выборе дополнительного образования: 

1) Нет, чаще всего мы сами решаем, что нужно ребенку 

2) Да, важно, чтобы ребенку это нравилось 
3) Другое ______________________________________ 

4) Затрудняюсь ответить  

 

5. Как учитывается мнение детей в Вашей семье: 
1) Ребенок должен отстаивать свое мнение, если не согласен с родителями 

2) Дети должны прислушиваться к родителям и принимать их решения, но могут 

спокойно выразить свою точку зрения  

3) Ребенок не вправе высказывать свое мнение  

3) Затрудняюсь ответить 
 

6. Как Вы проводите совместное время с детьми (можно несколько вариантов 

ответа): 

1) Смотрим телевизор 

2) Читаем книги  

3) Обсуждаем какое-либо событие  

4) Ходим в кино/музеи/театры 

5) Гуляем  

6) Каждый занимается своими делами 
7) Играем / занимаемся совместной деятельностью  

8) Ходим по магазинам  

9) Другое _____________________________________ 

10) Затрудняюсь ответить 

7. Обсуждаете ли Вы с ребёнком фильмы/мультфильмы/книги/события из 

жизни/новости: 
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1) Да, мы делимся впечатлениями, обсуждаем и проговариваем ситуации  

2) Каждый высказывает своё мнение и тема закрывается  

3) Редко обсуждаем такие темы 

4) Нет 

5) Другое___________________________________ 

6) Затрудняюсь ответить 

 

 8. Как часто Вы разговариваете с ребенком о его делах в учебе и в жизни с 

друзьями, одноклассниками/одногруппниками: 

1) Постоянно 

2) В свободное время 

3) По моей инициативе или ребенка 

4) Редко, почти никогда 

5) Затрудняюсь ответить 

 

9.  Как протекает Ваше общение с ребенком: 

1) Мы очень эмоционально и «живо» все обсуждаем 

2) Мы делимся конкретными фактами без эмоций 

3) Мы узнаем как дела друг у друга и основные события из жизни 

4) Мы почти не общаемся 

5) Общаемся только в воспитательных целях 

6) Затрудняюсь ответить 

 

10. Какие компоненты общения, кроме разговора, Вы используете (возможно 

несколько вариантов ответа): 

1) Похлопывание по плечу 
2) Объятия  

3) Поглаживание по голове 

4) Поддержка за руку 

5) Ничего 

6) Другое _______________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить  

 

 

11. В каких случаях Вы проявляете теплоту и ласку по отношению к ребенку 

(можно несколько вариантов ответа): 

1) Это естественный процесс общения каждого дня  

2) В случаях, когда хвалю 

3) В случаях, когда нужно успокоить 

4) В крайних ситуациях, если вижу, что ребенок не справляется сам  

5) Другое_______________________________________ 

6) Затрудняюсь ответить  

 

12. По какому поводу дети обращаются за советом к Вам (можно несколько 

вариантов ответа): 

1) По личным вопросам 

2) По учебным вопросам 

3) По экстренным вопросам 

4) Ничего из перечисленного 

5) Все из перечисленного 
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6) Другое_______________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить 

 

Оцените степень согласия со следующими суждениями и обведите ту цифру, которая 

наиболее полно отражает Ваше мнение, где 1 — абсолютное согласие и 5 абсолютное 

несогласие: 

Суждение Абсолютн

о согласен 

Скорее 

согласен 

Затрудня

юсь 

 ответь 

Скорее не 

согласен 

Абсолю

тно не 

согласе

н 

13. Ребенок часто обращается ко мне 

за советом 1 2 3 4 5 

14. Я полностью доверяю своим детям 
1 2 3 4 5 

15. Нельзя предоставлять полную 

свободу воли ребёнку  
1 2 3 4 5 

16. Самостоятельность ребенка 

должна быть в меру: некоторые 
вопросы необходимо согласовывать с 

родителями  

1 2 3 4 5 

17. Ребенок всегда будет зависеть от 

родителей в какой-то степени 
1 2 3 4 5 

18. Ребенок может поступать так, как 

считает нужным, без одобрения 

родителей 

1 2 3 4 5 

19. Дети должны сами решать 

конфликтные ситуации, не вовлекая 

взрослых (в пределах разумного) 

1 2 3 4 5 

 

20. Как бы Вы охарактеризовали свои взаимоотношения с ребенком: 
1) Стараюсь не вмешиваться в дела ребёнка, но помогаю ему, если возникнут какие-

либо проблемы  

2) Стараюсь  контролировать дела ребёнка и быть в курсе всех его дел, но ненавязчиво 

3) Ответственность за ребёнка часто лежит на третьих лицах (дедушках и бабушках, 

учителях и т.д.) 

4) Мы с ребенком сами по себе, не вмешиваемся в дела друг друга  

5)  Полностью контролирую ребенка 
6) Затрудняюсь ответить  

 

21. Из-за чего возникают конфликты с детьми в Вашей семье (возможны 

несколько вариантов ответа): 

1) Из-за учебы 

2) Из-за невыполнения домашних обязанностей 

3) Из-за окружения ребенка 

4) Из-за бытовых проблем 
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5) Из-за материальных проблем, например, когда ребенок что-то просит, а 

возможности купить нет 

6) Конфликты не возникают  

7) Другое _______________________________________ 

8) Затрудняюсь ответить 

 

22. Как часто возникают конфликты с детьми: 
1) Почти каждый день 

2) Каждую неделю  

3) Реже, чем каждую неделю  

4) Почти никогда 

5) Затрудняюсь ответить 

 

23. Как обычно Вы решаете проблемы с детьми: 
1) Вопросы и проблемы решаются совместно путем обсуждения 

2) Дети самостоятельно принимают решения, решают свои проблемы 

3) Родители сами должны решать проблемы детей, тем самым проявляя заботу о них 

4) Затрудняюсь ответить 

 

24. Если возникает конфликт, то кто чаще инициатор примирения в Вашей 

семье: 

1) Ребенок первый идёт на примирение 

2) Родители идут на встречу 

3) Третья сторона (например, дедушки и бабушки) помогает разрешить ситуацию 

4) Затрудняюсь ответить 

 

25. Как Вы поощряете детей за успехи (возможно два варианта ответа): 

1) За успехи покупаю подарки 

2) За успехи хвалю 

3) Это обязанность ребенка, и я никак не поощряю  

4) Покупаю подарки не только когда поощряю, но и просто так 

5) Затрудняюсь ответить 

 

26.  Как Вы наказываете ребенка за проступки: 

1) Провожу воспитательную беседу 
2) Отчитываю и применяю меру наказания 

3) Пропускаю эту тему и не наказываю 

4) Применяю физическое наказание   

5) Затрудняюсь ответить 

 

Оцените степень согласия со следующими суждениями и обведите ту цифру, которая 

наиболее полно отражает Ваше мнение, где 1 — абсолютное согласие и 5 абсолютное 

несогласие: 

Суждение Абсолют

но 

согласен 

Скорее 

согласен 

Затрудня

юсь 

 ответь 

Скорее не 

согласен 

Абсолют

но не 

согласен 

27. В крайнем случае можно 

применить физическую силу в целях 

воспитания 

1 2 3 4 5 
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28. Духовное развитие ребенка 

важнее материального 

благосостояния 

1 2 3 4 5 

29. Главный пример для детей –  

родители 
1 2 3 4 5 

30. У детей должен быть кумир для 

подражания  
1 2 3 4 5 

31. В формировании личности 

ребенка важную роль играет близкое 

окружение: друзья и 

одноклассники/одногруппники 

1 2 3 4 5 

32. Материальное благосостояние 

играет важную роль в формировании 

личности 

1 2 3 4 5 

33. Материальное благосостояние 
способствует счастливой жизни 1 2 3 4 5 

34. Очень важно развивать в детях 

духовную составляющую  1 2 3 4 5 

35. Важно уметь всегда спокойно 

объяснять ребенку, что он поступил 

неправильно  

1 2 3 4 5 

 

 

36. Какие способы воспитания наиболее продуктивные, если ребенок не 

слушается: 

1) Необходимо сесть и спокойно объяснить, что так делать нельзя 

2) Нужно применить сразу такое воздействие, чтобы в следующий раз ребенок боялся 

повторять такое поведение 

3) Ничего не нужно предпринять, ребенок сам со временем поймет, как можно себя 

вести и как нельзя 

4) Затрудняюсь ответить 

 
 

37. Если ребенок старался что-то сделать, но у него получилось не совсем так, как 

этого требовалось, как Вы поступаете: 

1) Делаю замечание, чтобы он понял, что сделал не так 

2) Сажусь, и мы разбираемся, что не так сделал ребенок, а потом самостоятельно 

исправляю проблему без ребёнка  

3) Обязательно хвалю ребенка за старания, а после вместе садимся и поправляем 

работу 

4) Хвалю, но все оставляю как есть 
5) Затрудняюсь ответить  
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38. Какие средства в воспитании и обучении ребенка  Вы используете (не более 

двух вариантов ответа): 

1) Современную технику 

2) Книги и журналы 

3) Советские мультфильмы и просмотр советского кинематографа 

4) Современные мультипликации и фильмы 

5) Другое__________________________________________ 
6) Затрудняюсь ответить 

 

39. Какие средства для развития ребенка Вы чаще всего используете (возможно 

несколько вариантов ответа): 

1) Поход в театр и музей 

2) Кино 

3) Дополнительные кружки и секции 

4) Книги и развивающие игры  

5) Ничего из перечисленного 

6) Другое______________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить 

 

40. Какие средства воспитания и обучения по Вашему мнению наиболее 

эффективные (не более двух вариантов ответа): 

1) Привитие интереса к живописи, музыке 

2) Следование современным тенденциям воспитания с помощью техники и других 

средств 

3) Домашняя подготовка и развитие по учебным пособиям 

4) Кружки и секции 
5) Ничего из перечисленного 

6) Другое______________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить  

 

41. Какое место в группе занимает Ваш ребенок (можно несколько вариантов 

ответа): 
1) Стремится к завоеванию лидерских позиций 

2) Стремится к поддержанию хороших отношений с коллективом  

3) Не стремится к общению с другими участниками в группе  
4) Затрудняюсь ответить 

 

Оцените степень согласия со следующими суждениями и обведите ту цифру, которая 

наиболее полно отражает Ваше мнение, где 1 — абсолютное согласие и 5 абсолютное 

несогласие: 

Суждение Абсолютн

о согласен 

Скорее 

согласен 

Затрудня

юсь 
 ответь 

Скорее не 

согласен 

Абсолютн

о не 
согласен 

42.Ребёнок с детства должен знать, 

что он индивидуален и всячески 

должен стараться выделиться из всех 

1 2 3 4 5 

43. Ребенок в первую очередь должен 

заботиться о себе 
1 2 3 4 5 
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44. Важно воспитывать в детях 

послушание родителям и уважение к 

старшим 

1 2 3 4 5 

45. Ребенок должен уступать место 

дедушкам и бабушкам, беременным 

женщинам и женщинам с детьми, 

инвалидам даже если сам очень устал 

1 2 3 4 5 

46. С детства ребенок должен учиться 

заботиться о других 
1 2 3 4 5 

47. Ребенка нужно приучать помогать 

другим 
1 2 3 4 5 

48. Необходимо воспитывать в детях 

патриотизм 
1 2 3 4 5 

49. Ребенок не должен делиться 

своими вещами (например, 
игрушками или канцелярией) с 

другими детьми 

1 2 3 4 5 

50. Важно научить ребёнка всегда 

защищать своих близких и друзей (в 
первую очередь интеллектуально) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

51. На что/на кого Вы больше ориентированы в семье: 

1) На детей 

2) На личные супружеские отношения 

3) На карьерный рост и саморазвитие 

4) Затрудняюсь ответить 

 

52. Сколько было детей в семье, в которой Вы воспитывались: 

1) Один ребенок 

2) Два ребенка 

3) Три и более детей 
 

53. Сколько детей в Вашей семье: 

1) Один ребенок 

2) Два ребенка 

3) Три и более детей 

 

54. Сколько свободного времени в среднем у Вас есть для семьи: 

1) Весь день   

2) Полдня каждый день 

3) Вечер каждого дня и выходные 

4) Только выходные  
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5) Практически и часа нет 

6) Затрудняюсь ответить 

 

55. Как Вы считаете, на ком из супругов должно лежать материальное 

обеспечение в семье: 

1) На обоих супругах 

2) На муже 
3) На жене  

4) Затрудняюсь ответить 

   

56. Укажите, пожалуйста, как в идеале должны распределяться роли в семье: 
1) Мужу необходимо содержать семью, быть добытчиком и опорой для домочадцев, а 

для детей – авторитетом, силой; а жена должна быть хранительницей очага, 

заниматься домом и детьми 

2) Не должно быть четких границ, каждый должен выполнять то, что считает нужным 

3) Кто больше зарабатывает, тот и главный в семье  

4) Затрудняюсь ответить 

   

57. На ком из родителей, по Вашему мнению, должна лежать основная  

ответственность за воспитание детей: 
1) В основном на матери, а отец выступает как авторитет для детей 

2) Отец воспитывает детей наравне с матерью, предполагая тесную эмоциональную 

связь 

3) Мать должна одна справляться с воспитанием детей 

4) Затрудняюсь ответить 

 
 

 

58. В чем различия в методах воспитания между Вами и супругой/ супругом: 

1) Супруга/супруг более мягок в воспитании ребенка 

2) Супруга/супруг более строг в воспитании ребенка 

3) Различий нет 

4) Затрудняюсь ответить 

 

Оцените степень согласия со следующими суждениями и обведите ту цифру, которая 

наиболее полно отражает Ваше мнение, где 1 — абсолютное согласие и 5 абсолютное 

несогласие: 

Суждение Абсолютн

о согласен 

Скорее 

согласен 

Затрудня

юсь 

 ответь 

Скорее не 

согласен 

Абсолютн

о не 

согласен 

59. Я полностью доверяю 
супруге/супругу по любому вопросу 

нашей личной жизни 

1 2 3 4 5 

60. Мы с супругой/ супругом 

полностью согласны в вопросах 
воспитания детей 

1 2 3 4 5 

 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов: 
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61. Укажите возраст детей (возможно несколько вариантов): 

1. До 1 года 

2. С 2 до 12 лет 

3. С 13 до 15 лет 

4. С 16 до 20 лет 

5. С 21 и старше 
 

62. Укажите Ваш возраст: 

1) От 18 до 35 лет 

2) От 36 до 55 лет 

3) От 56 до 76 лет 

 

 

63. Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

 

 

64. Ваше социальное положение:  

1) Учусь на дневном отделении 

2) Учусь и работаю 

3) Работаю 

4) Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 

5) Занимаюсь домашним хозяйством 

6) Нахожусь на пенсии/нахожусь на пенсии и работаю 
7) Другое (запишите)________________________________ 

65. Укажите сферу Вашей деятельности: 

1) Руководитель высшего звена управления 

2) Руководитель среднего звена управления 

3) Специалист/служащий/инженерно-технический работник 

4) Рабочий 

5) Госслужащий/военнослужащий 

6) Студент/учащийся/совмещение учебы и работы  

7) Пенсионер/работающий пенсионер 
8) Безработный/временно не работающий 

9) Другое (запишите)________________________________ 

 

 

 66. Ваше семейное положение: 

1) Состою в незарегистрированном браке  

2) Женат / замужем 

3) Не женат / не замужем  

4) Вдовец / вдова 
5) Разведён / разведена  

 

 

67. Как бы Вы оценили доход Вашей семьи: 

1) Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 
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2) Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) 

не вызывает у нас трудностей, однако покупка квартиры или дорогой машины сейчас 

недоступна 

3) Денег вполне достаточно для приобретения необходимых продуктов питания и 

одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать 

4) Денег хватает только на приобретение продуктов питания 

5) Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 
6) Затрудняюсь ответить 

 

 

68. Считаете ли Вы себя религиозным человеком (если нет, опрос окончен): 

1) Да 

2) Нет 

3) Затруднюсь ответить 

 

69.  Посещаете ли Вы службы в храме: 

1) Да 

2) Нет 

 

70. Опираетесь ли Вы на религиозные принципы в повседневной жизни: 

1. Да 

2. Нет 

 

 

Спасибо за участие! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Таблица 1 – Информированность о событиях, происходящих в жизни ребенка 

в зависимости от пола, % 

Степень 

информированности 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Всегда знаю о том, 

что происходит в 

жизни ребёнка  

46,5 37,0 56,0 

Знаю только о 

наиболее значимых 

событиях ребёнка 

24,0 29,0 19,0 

Ребёнок сам знает, о 

каких событиях 

нужно сообщать 

родителям 

15,0 15,0 15,0 

Не хватает времени 

всегда быть в курсе 

событий из жизни 

ребе 

13,5 19,0 8,0 

Затрудняюсь ответить 1,0 – 2,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 



93 

 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,249, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 2 – Характер обсуждения фильмов/мультфильмов/книг/событий из 

жизни в зависимости от пола, % 

Характер обсуждения В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Мы делимся 

впечатлениями, 

обсуждаем и 

проговариваем ситуации 

60,0 47,0 73,0 

Каждый высказывает своё 

мнение и тема закрывается  

16,5 23,0 10,0 

Редко обсуждаем такие 

темы 

18,5 21,0 16,0 

Не делимся  4,0 8,0 0,0 

Затрудняюсь ответить 1,0 1,0 1,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,312, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 

 

Таблица 3 – Способы проведения совместного времени с детьми 

Способ проведения совместного 

времени 

Число ответивших % от числа ответивших 

Гуляем  106 53,0 

Ходим в кино/музеи/театры 102 51,0 

Обсуждаем какое-либо событие  101 50,5 

Смотрим телевизор 88 44,0 

Читаем книги  75 37,5 

Играем / занимаемся совместной 

деятельностью 

74 37,0 

Ходим по магазинам  70 35,0 

Каждый занимается своими делами 49 24,5 

Итого: 200 100,0 

** Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 3,3. 

 

Таблица 4 – Частота разговора с ребенком о его делах, в зависимости от пола 

родителей, % 

Частота разговора с 

ребенком 

В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Постоянно 44,5 32,0 57,0 

В свободное время 26,5 32,0 21,0 

По моей инициативе или 24,0 25,0 23,0 
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ребенка 

Редко, почти никогда 5,5 11,0 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Зависимость информированности о событиях, протекающих в 

жизни ребенка от свободного времени  

Степень 

информированности 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Сколько свободного времени в среднем у Вас есть 

для семьи 

Весь 

день 

Полдн

я 

кажды

й день 

Вечер 

каждо

го дня 

и 

выход

ные  

Тольк

о 

выход

ные 

Практ

ическ

и и 

часа 

нет 

Затрудня

юсь 

ответить 

Всегда знаю о том, что 

происходит в жизни 

ребёнка  

46,5 77,8 66,7 48,6 19,4 16,7 25,0 

Знаю только о наиболее 

значимых событиях 

ребёнка 

24,0 11,1 20,8 29,7 25,8 – – 

Ребёнок сам знает, о каких 

событиях нужно сообщать 

родителям 

15,0 11,1 12,5 12,6 19,4 16,7 75,0 

Не хватает времени всегда 

быть в курсе событий из 

жизни ребе 

13,5 – – 8,1 32,3 66,7 – 

Затрудняюсь ответить 1,0 – – 0,9 3,2 – – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,306, вероятность ошибки: 0,10% 
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Таблица 5 – Поощрение детей за успехи 

Способ поощрения  Число ответивших % от числа ответивших 

За успехи хвалю 138 69,0 

Покупаю подарки не только 

когда поощряю, но и просто 

так 

71 35,5 

За успехи покупаю подарки 30 15,0 

Это обязанность ребенка, и 

я никак не поощряю  

27 13,5 

Затрудняюсь ответить 5 2,5 

Итого: 200 100,0 

** Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Наказание детей за проступки 

Способ наказания  Число ответивших % от числа ответивших 

Провожу воспитательную 

беседу 

124 62,0 

Отчитываю и применяю 

меру наказания 

38 19,0 

Применяю физическое 

наказание   

19 9,5 

Пропускаю эту тему и не 

наказываю 

12 6,0 

Затрудняюсь ответить 7 3,5 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 7 – Применение физической силы в воспитательных целях в 

зависимости от пола, % 

В крайнем случае 

можно применить 

физическую силу в 

целях воспитания 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Абсолютно 

согласен 

15,0 21,0 9,0 

Скорее согласен 26,0 30,0 22,0 

Затрудняюсь  

ответь 

11,5 8,0 15,0 

Скорее не согласен 20,0 22,0 18,0 

Абсолютно не 27,5 19,0 36,0 
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согласен 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,263, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 8 – Способы воспитания, в зависимости от пола, % 

Какие способы воспитания 

наиболее продуктивные, 

если ребенок не слушается 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Необходимо сесть и 

спокойно объяснить, что 

так делать нельзя 

68,5 58,0 79,0 

Нужно применить сразу 

воздействие 

19,0 26,0 12,0 

Ничего не нужно 

предпринять, ребенок сам 

со временем поймет 

10,0 14,0 6,0 

Затрудняюсь ответить 2,5 2,0 3,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,243, вероятность ошибки: 1,00% 

 

 

 

Таблица 9 – Помощь в обучении, в зависимости от пола, % 

Если ребенок старался что-то 

сделать, но у него получилось 

не совсем так, как этого 

требовалось, как Вы 

поступаете 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Обязательно хвалю ребенка за 

старания, а после испарвляем 

49,5 40,0 59,0 

Делаю замечание, чтобы он 

понял, что сделал не так 

28,5 34,0 23,0 

Сажусь, и мы разбираемся, 

что не так сделал ребенок 

13,0 13,0 13,0 

Затрудняюсь ответить 5,5 10,0 1,0 

Хвалю, но все оставляю как 

есть 

3,5 3,0 4,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,258, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 10 – Средства воспитания  

Средство Число ответивших % от числа ответивших 

Книги и журналы 110 55,0 

Современную технику 84 42,0 

Советские мультфильмы и 

просмотр советского 

кинематографа 

61 30,5 

Современные 36 18,0 
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мультипликации и фильмы 

Затрудняюсь ответить 31 15,5 

Итого: 200 100,0 

** Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6. 

 

Таблица 11 – Средства для развития ребенка 

Средство Число ответивших % от числа ответивших 

Дополнительные кружки и 

секции 

143 71,5 

Книги и развивающие игры  128 64,0 

Поход в театр и музей 81 40,5 

Кино 80 40,0 

Ничего из перечисленного 6 3,0 

Затрудняюсь ответить 5 2,5 

Итого: 200 100,0 

** Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,2. 

 

 

Таблица 12 – Эффективные средства обучения и воспитания  

Средство Число ответивших % от числа ответивших 

Кружки и секции 134 67,0 

Домашняя подготовка и развитие по 

учебным пособиям 

77 38,5 

Следование современным 

тенденциям воспитания 

61 30,5 

Привитие интереса к живописи, 

музыке 

42 21,0 

Затрудняюсь ответить 5 2,5 

Все из перечисленного 2 1,0 

Ничего из перечисленного 1 0,5 

Итого: 200 100,0 

** Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6. 

 

Таблица 13 – Степень согласия с суждениями об ориентирах воспитания, % 

Суждения Инде

кс*: 

Абс

олю

тно 

согл

асен 

Скоре

е 

согла

сен 

Затруд

няюсь  

ответь 

Скоре

е не 

согла

сен 

Абсол

ютно 

не 

согласе

н 

Итог

о: 

Главный пример для детей –  

родители 

0,9 64,0 27,0 3,5 3,0 2,5 100,0 

В формировании личности 

ребенка важную роль играет 

близкое окружение: друзья и 

0,8 31,0 44,5 8,5 10,0 6,0 100,0 
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одноклассники/одногруппники 

 Очень важно развивать в детях 

духовную составляющую 

0,8 35,0 32,0 15,0 13,0 5,0 100,0 

Духовное развитие ребенка 

важнее материального 

благосостояния 

0,6 24,5 35,0 19,5 14,5 6,5 100,0 

Материальное благосостояние 

способствует счастливой жизни 

0,6 23,5 39,0 13,5 17,5 6,5 100,0 

У детей должен быть кумир для 

подражания  

0,1 10,0 28,0 24,5 20,0 17,5 100,0 

Материальное благосостояние 

играет важную роль в 

формировании личности 

-0,4 20,5 35,0 18,0 17,5 9,0 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной. Меняется в 

интервале от -1 до +1. Принимает значение -1, когда все респонденты не согласны с 

суждением, +1 – когда согласны. 

 

 

 

 

 

Таблица 14 – Различия методов воспитания, в зависимости от пола 

Различия в методах 

воспитания между 

супругой/супругом 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Супруга/супруг более 

мягок в воспитании 

ребенка 

30,5 36,0 25,0 

Супруга/супруг более 

строг в воспитании 

ребенка 

25,5 23,0 28,0 

Различий нет 32,0 29,0 35,0 

Затрудняюсь ответить 12,0 12,0 12,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 15 – Степень согласия супругов в вопросах воспитания детей 

Степень согласия   Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 69 34,5 

Скорее согласен 66 33,0 

Затрудняюсь  ответь 24 12,0 

Скорее не согласен 39 19,5 

Абсолютно не согласен 2 1,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 16 – Зависимость формы поощрения от пола, % 
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Форма поощрения В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

За успехи хвалю 69,0 60,0 78,0 

Покупаю подарки не 

только когда поощряю, но 

и просто так 

35,5 29,0 42,0 

За успехи покупаю 

подарки 

15,0 12,0 18,0 

Это обязанность ребенка, 

и я никак не поощряю  

13,5 21,0 6,0 

Затрудняюсь ответить 2,5 5,0 – 

Всего: 135,5 127,0 144,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,260, вероятность ошибки: 1,00%  

** Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

 

 

 

Таблица 17 – Зависимость эффективного средства воспитания и обучения, в 

зависимости от пола, % 

Средства воспитания и 

обучения  

 Возраст 

В целом 

по 

массиву: 

С 18 до 35 лет С 36 до 55 С 56 до 76 

Кружки и секции 67,0 56,7 70,0 75,0 

Домашняя подготовка и 

развитие по учебным 

пособиям 

38,5 30,0 43,0 40,0 

Следование современным 

тенденциям воспитания 

30,5 35,0 30,0 25,0 

Привитие интереса к 

живописи, музыке 

21,0 30,0 16,0 20,0 

Затрудняюсь ответить 3,0 5,0 2,0 2,5 

Всего: 160,0 156,7 161,0 162,5 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

 

Таблица 18 – Зависимость воспитания патриотизма от возраста, % 

Степень согласия  В целом по 

массиву: 

Возраст 

С 18 до 35 лет С 36 до 55 С 56 до 76 

Абсолютно согласен 42,5 33,3 43,0 55,0 

Скорее согласен 24,0 20,0 26,0 25,0 

Затрудняюсь  ответь 17,5 23,3 17,0 10,0 

Скорее не согласен 8,0 8,3 10,0 2,5 

Абсолютно не 

согласен 

8,0 15,0 4,0 7,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 19 – Место ребенка в группе  

Место ребенка в группе  Число ответивших % от числа ответивших 

Стремится к поддержанию 

хороших отношений с 

коллективом  

140 70,0 

Стремится к завоеванию 

лидерских позиций 

63 31,5 

Не стремится к общению с 

другими участниками в 

группе  

14 7,0 

Затрудняюсь ответить 14 7,0 

Итого: 200 100,0 

** Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,2. 

 

 

Таблица 20 – Оценка позиции ребенка в группе  

Оценка  Число ответивших % от числа ответивших 

Быть лидером и 

поддерживать хорошие 

отношения в группе  

124 62,0 

Смешанные  68 34,0 

Быть лидером и ни с кем не 

стремиться общаться  

8 4,0 

Итого: 200 100,0 

 

 

Таблица 21 – Воспитание индивидуальности ребенка в зависимости от 

возраста респондента,  % 

Ребёнок с детства должен 

знать, что он индивидуален 

и всячески должен 

стараться выделиться из 

всех 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

С 18 до 35 

лет 

С 36 до 55 С 56 до 

76 

Абсолютно согласен 20,5 25,0 20,0 15,0 

Скорее согласен 26,5 28,3 28,0 20,0 

Затрудняюсь  ответь 18,5 21,7 17,0 17,5 

Скорее не согласен 28,5 21,7 31,0 32,5 

Абсолютно не согласен 6,0 3,3 4,0 15,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 22  – Воспитание в ребенке, прежде всего, заботы о себе, в 

зависимости от возраста респондента, % 

Степень согласия  В целом по Возраст 
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массиву: С 18 до 35 лет С 36 до 55 С 56 до 76 

Абсолютно согласен 22,0 20,0 26,0 15,0 

Скорее согласен 24,0 28,3 22,0 22,5 

Затрудняюсь  ответь 13,5 13,3 15,0 10,0 

Скорее не согласен 32,5 31,7 30,0 40,0 

Абсолютно не согласен 8,0 6,7 7,0 12,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 22 – Воспитание послушания и уважения к старшим 

Степень согласия  Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 106 53,0 

Скорее согласен 77 38,5 

Затрудняюсь  ответь 5 2,5 

Скорее не согласен 7 3,5 

Абсолютно не согласен 5 2,5 

Итого: 200 100,0 

Таблица 23 – Воспитание того, что нужно приучать ребенка уступать места  

Степень согласия  Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 115 57,5 

Скорее согласен 58 29,0 

Затрудняюсь  ответь 12 6,0 

Скорее не согласен 8 4,0 

Абсолютно не согласен 7 3,5 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 24 – Воспитание заботы о других  

Степень согласия  Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 111 55,5 

Скорее согласен 63 31,5 

Затрудняюсь  ответь 11 5,5 

Скорее не согласен 7 3,5 

Абсолютно не согласен 8 4,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 25 – Воспитание заботы о других в зависимости от возраста 

респондента, % 

Степень согласия  В целом по 

массиву: 

Возраст 

С 18 до 35 

лет 

С 36 до 55 С 56 до 76 

Абсолютно согласен 55,5 45,0 58,0 65,0 

Скорее согласен 31,5 38,3 30,0 25,0 

Затрудняюсь  ответь 5,5 5,0 5,0 7,5 

Скорее не согласен 3,5 6,7 2,0 2,5 

Абсолютно не согласен 4,0 5,0 5,0 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 26 – Воспитание заботы о себе и о других 

Утверждение  Число ответивших % от числа ответивших 

Важнее о других 75 37,5 

Одинаково  115 57,5 

Важнее о себе  10 5,0 

Итого: 200 100,0 

 

 

 

 

 

 

Таблица 27 – Воспитание в детях помощи другим 

Степень согласия Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 112 56,0 

Скорее согласен 66 33,0 

Затрудняюсь  ответь 12 6,0 

Скорее не согласен 5 2,5 

Абсолютно не согласен 5 2,5 

Итого: 200 100,0 

 

 

Таблица 28 – Воспитание в детях стремления защитить близких и друзей  

Степень согласия Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 115 57,5 

Скорее согласен 60 30,0 

Затрудняюсь  ответь 11 5,5 

Скорее не согласен 9 4,5 

Абсолютно не согласен 5 2,5 

Итого: 200 100,0 

 

 

Таблица 29 – Социальное положение родителей, в зависимости от пола, % 

Социальное положение В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Работаю 73,0 78,0 68,0 

Нахожусь на 

пенсии/нахожусь на 

пенсии и работаю 

10,5 11,0 10,0 

Занимаюсь домашним 

хозяйством 

5,5 1,0 10,0 
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Учусь на дневном 

отделении 

4,0 5,0 3,0 

Учусь и работаю 3,5 4,0 3,0 

Нахожусь в отпуске по 

уходу за ребенком 

3,5 1,0 6,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 30 – Осведомленность о близком окружении ребенка, в зависимости 

от пола родителей, % 

Степень осведомленности В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Да, знаю всех 51,5 42,0 61,0 

Знаю нескольких друзей 41,5 50,0 33,0 

Почти никого не знаю 5,0 7,0 3,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 1,0 3,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Таблица 31 – Способ получения информации, в зависимости от пола 

родителей, % 

Способ получения 

информации 

В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

От ребенка 83,0 83,0 83,0 

От педагогов и других 

сотрудников заведения 

38,5 33,0 44,0 

С помощью электронных 

ресурсов 

22,5 17,0 28,0 

От родителей других 

детей 

17,5 13,0 22,0 

От других детей 3,5 3,0 4,0 

Затрудняюсь ответить 1,5 2,0 1,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 32 – Учет мнения детей, в зависимости от пола родителей, % 

Мера учета мнения детей  В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Должны прислушиваться, 

но могут выразить свое 

мнение 

70,0 71,0 69,0 

Дети отстаивают свое 

мнение, если не согласны 

с родителями 

20,5 17,0 24,0 

Ребенок не вправе 

высказывать свое мнение  

8,5 11,0 6,0 

Затрудняюсь ответить 1,0 1,0 1,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 33 – Количество свободного времени, в зависимости от социального 

положения, %  

Социальное 

положение 

В целом 

по 

массиву: 

Сколько свободного времени в среднем у Вас есть для 

семьи 

Весь 

день 

Полдня 

каждый 

день 

Вечер 

каждого 

дня и 

выходн

ые  

Тольк

о 

выхо

дные 

Практи

чески и 

часа 

нет 

Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

Работаю 73,0 16,7 58,3 80,2 87,1 75,0 100,0 

Нахожусь на 

пенсии/нахожус

ь на пенсии и 

работаю 

10,5 11,1 8,3 9,0 12,9 25,0 – 

Занимаюсь 

домашним 

хозяйством 

5,5 50,0 4,2 0,9 – – – 

Учусь на 

дневном 

отделении 

4,0 – 12,5 4,5 – – – 

Учусь и 

работаю 

3,5 – 4,2 5,4 – – – 

Нахожусь в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

3,5 22,2 12,5 – – – – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,354, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 

 

Таблица 34 – Характер общения, в зависимости от пола родителей, % 
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Как протекает Ваше 

общение с ребенком 

В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Мы узнаем как дела друг у 

друга и основные события 

из жизни 

45,0 52,0 38,0 

Мы очень эмоционально и 

"живо" все обсуждаем 

40,0 29,0 51,0 

Мы делимся конкретными 

фактами без эмоций 

10,0 11,0 9,0 

Общаемся только в 

воспитательных целях 

2,0 4,0 – 

Мы почти не общаемся 1,5 2,0 1,0 

Затрудняюсь ответить 1,5 2,0 1,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 35 – Использование дополнительных компонентов общения, в 

зависимости от пола родителей, % 

Компоненты общения   В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Объятия  64,0 49,0 79,0 

Поглаживание по голове 40,5 35,0 46,0 

Поддержка за руку 32,0 20,0 44,0 

Похлопывание по плечу 31,0 43,0 19,0 

Ничего 10,5 14,0 7,0 

Затрудняюсь ответить  1,5 2,0 1,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,273, вероятность ошибки: 0,10% 
 

Таблица 36 – Проявление теплоты и ласки, в зависимости от пола родителей, 

% 

Случаи проявления 

теплоты и ласки 

В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Это естественный процесс 

общения каждого дня  

57,5 40,0 75,0 

В случаях, когда хвалю 28,5 25,0 32,0 

В случаях, когда нужно 

успокоить 

28,5 22,0 35,0 

В крайних ситуациях, если 

вижу, что ребенок не 

справляется с 

12,5 20,0 5,0 

Затрудняюсь ответить  8,5 15,0 2,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,338, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 37 – Взаимоотношения с ребенком, в зависимости от пола родителей, 

% 
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Характер взаимоотношений В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Стараюсь контролировать дела ребёнка и 

быть в курсе всех дел 

52,5 44,0 61,0 

Стараюсь не вмешиваться в дела 

ребёнка, но помогаю ему 

32,0 34,0 30,0 

Ответственность за ребёнка часто лежит 

на третьих лицах 

5,5 8,0 3,0 

Полностью контролирую ребенка 5,5 7,0 4,0 

Мы с ребенком сами по себе, не 

вмешиваемся в дела друг друга 

4,5 7,0 2,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 38 – Частота возникновения конфликтов 

Частота конфликтов Число ответивших % от числа ответивших 

Почти каждый день 14 7,0 

Каждую неделю  41 20,5 

Реже, чем каждую неделю  53 26,5 

Почти никогда 77 38,5 

Затрудняюсь ответить 16 8,0 

Итого: 200 100,0 

** Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,0. 

 

Таблица 39 – Способы решения проблем с детьми 

Способ решения Число ответивших % от числа ответивших 

Вопросы и проблемы 

решаются совместно путем 

обсуждения 

143 71,5 

Родители сами должны 

решать проблемы детей 

26 13,0 

Дети самостоятельно 

принимают решения, 

решают свои проблемы 

14 7,0 

Затрудняюсь ответить 17 8,5 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 40 – Состав семьи, в зависимости о религиозности родителей, % 

Количество детей в семье  В целом по 

массиву: 

Считаете ли Вы себя религиозным человеком  

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Один ребенок 42,5 32,9 54,4 32,0 

Два ребенка 47,5 49,4 42,2 60,0 

Три и более 10,0 17,6 3,3 8,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,200, вероятность ошибки: 1,00% 
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Таблица 41 – Степень согласия с тем, что родители главный пример детям 

Степень согласия  Число ответивших % от числа ответивших 

Абсолютно согласен 128 64,0 

Скорее согласен 54 27,0 

Затрудняюсь  ответь 7 3,5 

Скорее не согласен 6 3,0 

Абсолютно не согласен 5 2,5 

Итого: 200 100,0 

 

 

Таблица 42 – Распределение ролей в семье, в зависимости от религиозности 

родителей, % 

Распределение ролей в 

семье  

В целом по 

массиву: 

Считаете ли Вы себя религиозным человеком  

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Мужу необходимо быть 

авторитетом, а жена 

хранительница очага 

51,0 60,0 43,3 48,0 

Не должно быть четких 

границ 

43,0 36,5 48,9 44,0 

Кто больше зарабатывает, 

тот и главный в семье 

4,5 2,4 7,8 – 

Затрудняюсь ответить 1,5 1,2 – 8,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,204, вероятность ошибки: 2,00% 

 

 

Таблица 43 – Средства поощрения, в зависимости от возраста родителей, % 

Средство поощрения  В целом по 

массиву: 

Возраст 

С 18 до 35 лет С 36 до 55 С 56 до 76 

За успехи покупаю 

подарки 

15,0 20,0 16,0 5,0 

За успехи хвалю 69,0 68,3 74,0 57,5 

Это обязанность ребенка, 

и я никак не поощряю  

13,5 8,3 12,0 25,0 

Покупаю подарки не 

только когда поощряю, но 

и просто так 

35,5 26,7 43,0 30,0 

Затрудняюсь ответить 2,5 6,7 1,0 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,187, вероятность ошибки: 2,00% 

 

 

Таблица 44 – Ориентация в семье  
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Основание ценностей в 

семейной жизни  

Число ответивших % от числа ответивших 

На детей 115 57,5 

На карьерный рост и 

саморазвитие 

37 18,5 

На личные супружеские 

отношения 

27 13,5 

Затрудняюсь ответить 21 10,5 

Итого: 200 100,0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


