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От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний 

малыш. 

В.А.Сухомлинский 

На протяжении всех периодов развития общества функцию воспитания 

постоянно осуществляла семья. Воспитательная роль семьи основывалась и 

основывается на инстинктивных стремлениях и действиях человека. 

Естественность тесной семейной жизни, удовлетворение потребностей, 

интересов старших и младших членов семьи заключают в себе 

неограниченные и бесценные возможности в воспитании подрастающего 

поколения. Именно в семье се богатство жизненного опыта, знаний, навыков 

и умений передавалось от одного поколения к другому, от родителей к детям 

с помощью живого примера старших, уважения предков и их обычаев. 

Семейное воспитание (то же самое — воспитание детей в семье) — 

общее название для процессов воздействия на детей со стороны родителей и 

других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. 

Социальное, семейное и дошкольное воспитание осуществляется в 

неразрывном единстве. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким 

влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней 

человека. Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни 

ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным 

исследований, семья здесь отражает и учреждения образования, и средства 

массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы, 

друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам вывести 

довольно определенную зависимость: успешность формирования личности 

обусловливается, прежде всего, семьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет 

она на воспитание, тем выше результаты физического, нравственного, 

трудового воспитания личности. За редким исключением, роль семьи в 

формировании личности определяется зависимостью: какая семья, такой и 
выросший в ней человек. 

Эта зависимость давно используется на практике. Опытному педагогу 

достаточно посмотреть и пообщаться с ребенком, чтобы понять, в какой 

семье он воспитывается. Точно так же не составляет труда, пообщавшись с 

родителями, установить, какие в их семье вырастают дети. Семья и ребенок 
— зеркальное отражение друг друга. 



Важный фактор становления личности - осознание себя как 

представителя определенного пола и овладение соответствующим ролевым 

поведением. Ученые называют это формированием психологического пола и 

отмечают особую роль семьи в данном процессе. Ребенок видит пример 

поведения родителей, их взаимоотношений, трудового сотрудничества, 

строит свое поведение на основе подражания, сообразуясь со своим полом. 

Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления 

личности, то, естественно, именно семье должны уделять первостепенное 

значение общество и государство в организации правильного 

воспитательного воздействия. Крепкие здоровые, духовные семьи — мощное 

государство. Семья стоит у колыбели формирования личности в самом 

прямом смысле, закладывает основы отношений между людьми, формирует 

ориентации на всю оставшуюся трудовую и социальную жизнь человека. 

Очень важно, чтобы воспитание ребенка в семье отвечало тем требованиям, 

которые предъявляет человеку общество. 

Большинство семей сознает свою ответственность перед обществом за 

воспитание детей. Но еще не во всех семьях детей воспитывают правильно. 

Это объясняется различными причинами: незнанием родителями основ 

педагогики, недостаточным культурным уровнем части семей, влиянием 

пережитков прошлого. Немалое значение имеют трудности в установлении 

между отцом и матерью ребенка единства воспитательных воздействий, 

наличие которых чрезвычайно важно для полноценного развития ребенка, 
формирования его личности. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви 

воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из 

этих ветвей, представляет собой социальный институт воспитания, обладает 

своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. 

Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или 

общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные 

учреждения). Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие 

отдавали пальму первенства общественным учреждениям. Так, Я.А. 

Коменскийназвал материнской школой ту последовательность и сумму 

знаний, которые получает ребенок из рук и уст матери. Уроки матери - без 

перемен в расписании, без выходных и каникул. Чем многообразнее и 

осмысленнее становится жизнь ребенка, тем шире круг материнских забот. 

Я.А. Коменскому вторит другой педагог-гуманист И. Г. Песталоцци: семья - 

подлинный орган воспитания, она учит делом, а живое слово только 

дополняет и, падая на распаханную жизнью почву, оно производит 

совершенно иное впечатление. А вот социалист-утопист Роберт Оуэн считал 

семью одним из зол на пути формирования нового человека. Его идея о 

необходимости исключительно общественного воспитания ребенка с ранних 

лет активно воплощалась в нашей стране с одновременным низведением 

семьи до положения «ячейки» с «отсталыми» традициями и обычаями. В 



течение многих лет словом и делом подчеркивалась ведущая роль 

общественного воспитания в формировании личности ребенка. 

Между тем современная наука располагает многочисленными данными, 

свидетельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребенка 

невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и 

действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным 

воспитанием в детском саду или школе. 

Типичным для современной семьи является - стремление сочетать 

семейное воспитание с общественным, правильное понимание 

воспитательных функций общественных учреждений. Единство в 

воспитании, осуществляемое детским садом и семьей, обеспечивает 

определенную системность работы организма ребенка, выработку 

динамических стереотипов. При этом более успешно формируются 

нравственные чувства и представления ребенка, более прочными становятся 

навыки и привычки поведения, организованнее, целенаправленнее и 

радостнее его деятельность. Воспитательный процесс проходит с меньшими 

трудностями, ребенку гораздо легче овладевать установленными нормами, 

правилами. 

В толковом словаре Ожегова слово сотрудничать означает принимать 
участие в общем деле, работать вместе. 

Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи предполагает 

наличие у родителей ответственности, а у воспитателей – семейной 

центрированности педагогической деятельности, основанной на 

рассмотрении ребенка только в контексте семьи. Основной путь налаживания 

такого сотрудничества – организация образовательного взаимодействия, 

результатом которого станет реализация целей и принципов личностно 
ориентированного образования дошкольников. 

В программе воспитания и обучения в детском саду подчеркивается, что 

перед педагогическим коллективом дошкольных учреждений стоит задача 

распространять среди родителей педагогические знания, оказывать помощь 

семье в воспитании детей, пропагандировать лучший опыт воспитания. 

Совместная работа детского сада и семьи строится на следующих 

основных положениях, которые определяют содержание, организацию и 

методику этой работы: 

Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей. Оно 

достигается в том случае, когда цели и задачи всестороннего воспитания 

хорошо известны и понятны не только воспитателям, но и родителям, когда 

родители знакомы с основным содержанием, методами и приемами 

воспитания маленьких детей и в известной мере овладели ими. 

Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и 

родителями, понимание нужд и интересов ребенка и своих обязанностей как 



воспитателей; укрепление авторитета педагога в семье и родителей в детском 

саду. Установление правильных отношений на основе доброжелательной 
критики и самокритики. 

Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию дошкольников. 

Детский сад повседневно и разнообразными путями помогает родителям в 

воспитании детей. В свою очередь отцы и матери помогают детскому саду в 

многообразной воспитательной и хозяйственной работе, заботясь тем самым 
о воспитании не только своего ребенка, но и других детей. 

Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительных методов семейного воспитания (в подходе к отдельным 

детям и др.). 

Использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в их 

взаимосвязи: ознакомление с жизнью детей дома, в семье; педагогические 

беседы с родителями и другими членами семьи, консультации; групповые и 

общие родительские собрания; конференции, лектории, родительские 

университеты, вечера вопросов и ответов, устные журналы, наглядные 
формы педагогической пропаганды. 

Индивидуальные и коллективные формы работы с родителями 

дополняют друг друга. Ежедневное общение воспитателя с отцом или 

матерью ребенка создает большие возможности для индивидуальной работы, 

для укрепления связи между семьей и детским садом. 

Систематическое осуществление связи детского сада с родителями в 

течение всего года с учетом задач и содержания воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Привлечение актива родителей (родительский комитет), общественности 
к деятельности дошкольного учреждения, работе с семьями 

Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности 

нравственного, трудового, умственного, физического, художественного 

воспитания и развития детей. Воспитатели детских садов, методисты 

постоянно совершенствуют содержание и формы этой работы, стремясь 

добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка, 
обеспечить всестороннее развитие личности. 

Таким образом, ребенок, получая первичную социализацию в семье, 

приобретает в дошкольном учреждении опыт: общения со сверстниками, 

сотрудничества с другими детьми и взрослыми, самостоятельной 

деятельности. Возможность заниматься гимнастикой, музыкой, 

изобразительным искусством и т. п. Воспитание в семье и работа педагогов в 

дошкольном учреждении дополняют друг друга, в результате чего ребенок 
получает гармоничное развитее. 



Сегодня меняется позиция родителей: они становятся активными 

участниками процесса воспитания детей. «...Надо сделать так, чтобы детский 

сад не подменял родителей, не отторгал их от детей, а соединял их друг с 

другом, давал возможность для их богатого и тонкого общения и 
взаимодействия». 

Задачи работы ДОУ с семьей: 

 изучение семей воспитанников; 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей, нереализуемых в 

других социальных институтах (семье и др.); 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей; 

 использование опыта деятельности других ДОУ для построения 

модели взаимодействия с родителями; 

 расширение средств и способов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 

Содержание, организация и методика сотрудничества ДОУ и родителей 

Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена 

на укрепление, обогащение и оздоровление эмоциональных связей и 

отношений ребенка со значимыми взрослыми (матерью, отцом, бабушками, 

дедушками, сестрами, братьями). Важно, чтобы содержание общения с 

родителями дошкольников отражало специфику вклада семьи в 

воспитание, развитие и социализацию дошкольника, а не дублировало 
функции и методы общественного воспитания ребенка. 

Для того, чтобы лучше узнать каждую семью, уклад ее жизни, систему 

воспитания ребенка, чтобы установить необходимые взаимопонимание и 

доверие, работники дошкольных учреждений используют 

разнообразныеформы индивидуальной работы с родителями: беседы, 

консультации, посещение семьи, приглашение в детский сад, индивидуальные 

памятки и папки-передвижки. 

В нашем ДОУ используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы общения педагога с родителями дошкольников, суть которых – 

обогатить их педагогическими знаниями. 



Беседы с родителями и другими членами семьи могут проводиться 

утром и вечером, когда детей приводят в детский сад или берут домой. 

Воспитатель может специально пригласить родителей или других членов 

семьи для беседы с ними. Беседы с родителями, хотя и кратковременные, 

должны быть содержательными, полезными для них. Этому способствует 

подготовленность воспитателя, доброжелательный тон. 

Консультации для родителей проводятся тогда, когда назревает 

необходимость более обстоятельного разговора с ними для того, чтобы 

проанализировать какие-то промахи и ошибки, которые они допускают в 

воспитании ребенка, и дать им квалифицированные советы и рекомендации, 

как исправить положение. Например: воспитатель, убедившись в том, что 

причиной капризов ребенка является неправильное воспитание в семье, 

приглашает мать или отца на консультацию с целью разъяснить им причины 

капризов и пути их преодоления. 

Консультации для родителей проводят воспитатель, врач, заведующий 

учреждением, логопед. Важно при этом создать спокойную, деловую 

обстановку, чтобы родители внимательно выслушали консультирующего, 
задали вопросы, записали некоторые советы. 

Одним из действенных путей изучения семьи воспитанника, 

установления тесного контакта с родителями, оказания конкретной помощи 

являетсяпосещение ее воспитателем. Педагог приходит в семью не как 

обследователь, а как друг и помощник в сложном деле воспитания ребенка. 

Основная цель — увидеть условия, в которых воспитывается ребенок, и 

оказать необходимую помощь родителям. От воспитателя требуются 

тактичность, деликатность, конкретность рекомендаций. Вот почему важно 

готовиться к каждому посещению семьи: ставить перед собой ясную цель, 

продумать вопросы, на которые педагог хотел бы получить ответ, 

предложения и советы, которые будут высказаны родителям. 

В практике работы с семьей оправдывают себя отдельные поручения и 

просьбы, с которыми воспитатели обращаются к родителям: сшить 

национальные и профессиональные костюмы для кукол, починить игрушку, 

построить на участке домик для игры, помочь оформить помещение к 

празднику, написать статью в стенную газету и т. д. Выполнение таких 
поручений приближает родителей к жизни дошкольного учреждения. 

В работе с семьей имеются такие проблемы, которые целесообразней 

ставить на обсуждение коллектива родителей. К ним относятся вопросы, 

интересующие всех их, независимо от возраста детей, от условий жизни 

семьи. К таким проблемам относятся: авторитет родителей; роль семьи в 

воспитании ребенка; советское законодательство об обязанностях родителей; 

о подготовке детей к школе; о плане работы дошкольного учреждения на год; 

о работе родительского актива и др. Коллективное обсуждение этих вопросов 

способствует сплочению родителей, созданию правильного общественного 

мнения и, наконец, более рациональному использованию времени и сил 



работников дошкольного учреждения. 

К коллективным формам работы с семьей относятся: собрания 

родителей — групповые и общие, групповые консультации, конференции, 

вечера для родителей. Целью таких собраний является педагогическое 

просвещение родителей, повышение уровня их педагогической культуры, 

оказание им помощи в воспитании детей. Внимание родителей обычно 

сосредоточивается на определенной воспитательной проблеме, которая 

раскрывается в основном докладе и обсуждается в выступлениях 
собравшихся. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. 

Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах взаимодействия 

с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Заранее 

спланировать противоречивые точки зрения по вопросам воспитания детей. 

Положительной стороной подобных форм является то, что участникам не 

навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать 

собственный выход из сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с 

родителями отводится информационно – аналитическим, Это 

- социологические вопросы, анкетирование, тестирование родителей и 

педагогов. Основной задачейинформационно-аналитических 

форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

Познавательные формы необходимы для ознакомления родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, формирования у родителей практических навыков воспитания 

детей. К ним относятся: семинары - практикумы, педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, устные педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для родителей 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми (Совместные 
досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках). 



Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют 

правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы. 

Задачами одной из них - информационно-ознакомительной - является 

ознакомление родителей с ДОУ, особенностями его функционирования, с 

деятельностью педагогов и т.п. Задачи другой группы - информационно-

просветительской - близки к задачам познавательных форм и направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через информационные проспекты для родителей,  организацию дней 

открытых дверей, открытых занятий и других видов деятельности детей, 

выпуск газет, организацию мини-библиотек. 

Взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко 

выраженныйспецифический характер сотрудничества, так как изменились и 

содержание, и формы взаимоотношений между родителями и работниками 
ДОУ. 

Таким образом, определение уровня взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников дает возможность руководителям и педагогическому 

коллективу, с одной стороны, поделиться опытом успешного общения с 

родителями, а с другой - обратить более пристальное внимание на вопросы, 

требующие существенной доработки. Такой дифференцированный подход, 

по нашему мнению, может способствовать повышению эффективности 
общения ДОУ и семьи. 

Семейные традиции семьи Арутюновых. 



 (из опыта семьи Арутюновой 

                                                           Анжелины) 

 

Семейные традиции приносят радость всей семье. Они объединяют, 

согревают. Это будущая память наших детей. Уже сейчас безумно приятно 

слышать от старшей дочери 

«Мама, а помнишь, ты мне делала торт?» или «А помнишь к нам ребята на 

День рождения приходили, и мы сюрпризы искали?». У каждого ребенка 

должно быть детство, которое он с радостью будет потом вспоминать. Задача 

родителей - сделать его незабываемым. Даже не знаю, можно ли это назвать 

традицией, но мы каждый 

день всей семьёй ставим машину в гараж, потом гуляем, заходим в 

магазинчики, покупаем разные «вкусняшки» и только потом идем домой. 

Раньше делали это вдвоем, а теперь у нас есть дети и они составляют нам 

компанию. А по праздникам у нас собираются гости и мы поем караоке . По 

воскресеньям вместе играем в настольные игры, конструктор, лепим из 

пластилина или делаем красивую аппликацию в подарок бабушке, дедушке. 

Мы считаем, что главное, чтобы мы занимались этим вместе, и обычай 

проводить выходные за делом или игрой незаметно войдет в нашу жизнь и 

жизнь наших детей и станет традицией. 

 

 

 

 



 

Семейные традиции семьи Будяковых. 

 

(из опыта семьи БудяковойУльяны) 

 

 

Любое дело, которое формирует из семьи команду – это только плюс. 

Главное, чтобы оно было приятным по ощущениям всем. Прогулки на 

природу всей семьей - это традиция нашей семьи. Для развития физических 

способностей ребенка, и поддержания своих, важно совершать совместные 

прогулки. Во время такой прогулки мы много общаемся и рассматриваем 

достопримечательности нашего города и его окрестностей. Мы считаем, что 

такие походы способны расширить кругозор и повысить культурный уровень 

семьи в целом. Даже если у нас, у взрослых, получается выходить в лес или 

на речку раз в месяц, дети с нетерпением ждут этого дня, готовится к нему, 

обсуждают, куда лучше пойти и что с собой взять. Мы уверены, что наши 

дети будут с удовольствием вспоминать эти походы и много лет спустя. 

 

 

 

 

 

 

 



 


