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Педагогу, проводящему 
исследование, необходимо 
заручиться согласием семьи. Затем, 
планируя и осуществляя такое 
изучение, нужно решить проблему: 
как, с одной стороны, учесть 
неповторимость каждой семьи — 
общекультурный и 
образовательный уровни ее членов, 
нравственно- психологические 
установки, жизненный опыт, а с 
другой – не нарушить хрупкие 
границы вторжения в семью, 
законодательно определенные 
правом человека на 
неприкосновенность его личной 
жизни.



В решении этой сложной 
проблемы педагогу может 
помочь план изучения 
семьи, позволяющий 
провести исследование 
семьи последовательно, 
системно, потратив при 
этом минимум времени и 
ограничив весь объем 
поступающей о семье 
информации той ее частью, 
которая необходима для 
планирования, организации 
и проведения различных 
форм работы с родителями.



Составление плана может 
происходить постепенно по мере 
накопления сведений о семье. 
Однако он не должен стать 
бланком, заполненным раз и 
навсегда. В нем нужно 
оперативно отражать любые 
изменения в жизни семьи. 
Реализация плана изучения семьи 
происходит с помощью различных 
способов, позволяющих собирать, 
анализировать, обобщать данные, 
характеризующие семью, 
исследовать многие взаимосвязи 
и закономерности домашнего 
воспитания.



Выбор методов изучения семьи и 
опыта семейного воспитания зависит 
от двух важнейших обстоятельств. 
Первое из них — индивидуальность, 
уникальность, неповторимость 
каждой семьи. В семьях заметны 
различия, которые проявляются:
– в образовательном и культурном 
уровнях всех ее членов;
– нравственно-психологических 
установках и позициях;
– жизненном опыте;
– устремлениях, образцах и идеалах;
– умениях и навыках организовать 
жизнедеятельность родителей и 
детей;
– опыте воспитания детей.



Второе обстоятельство: семья 
представляет собой достаточно 
закрытую ячейку (микроколлектива) 
общества. Поэтому возможности 
ученых (педагогов, психологов, 
социальных педагогов, социологов 
и др.) в исследовании проблем 
семьи и опыта семейного 
воспитания весьма ограничены. И, 
тем не менее, разрабатываются и 
применяются методы изучения этих 
проблем.
Изучение семьи должно вестись 
последовательно, системно, поэтому 
необходимо наметить направления 
работы, своеобразный план.



В качестве примерного плана предлагаю вам план, 
составленный с учётом рекомендаций учёных (В.В.Котырло 
и С.А. Ладывир):
1. Состав семьи, профессии, образовательный уровень родителей, 
других взрослых членов семьи, принимающих участие в воспитании 
ребёнка.
2. Общая семейная атмосфера, особенности взаимоотношений 
между членами семьи:
— дружелюбный тон общения друг к другу;
— изменчивый, противоречивый характер отношений;
— своеобразная автономность каждого члена в семье.
3. Цель домашнего воспитания ребёнка.
4. Степень осознания родителями особой роли дошкольного 
периода детства в формировании личности ребёнка.
5. Приоритеты семьи в воспитании ребёнка: здоровье, развитие 
нравственных качеств, умственных, художественных способностей, 
раннее образование ребёнка.



6. Уровень психолого-педагогических знаний, практических 
умений родителей:
— наличие определённых знаний и готовность к их пополнению, 
углублению;
— ограниченность знаний и податливость к педагогическому 
просвещению;
— низкий уровень знаний и негативное отношение к их 
приобретению.
7. Особенности воспитательных воздействий:
— участие всех взрослых в воспитании, степень согласованности 
воспитательной деятельности;
— непоследовательность, несогласованность воспитания, 
наличие конфликтов по поводу воспитания; член семьи, 
преимущественно выполняющий воспитательную функцию;
— отсутствие воспитания как целенаправленного воздействия, 
условий для полноценного развития ребёнка.



8. Организация современных форм деятельности в семье:
— общность во всех семейных делах, вовлечение ребёнка в 
семейные дела, заботы;
— дифференциация обязанностей среди взрослых, 
эпизодическое привлечение ребёнка к семейным делам;
— разобщённость взрослых в семейных делах, изоляция 
ребёнка от семейных дел и забот.
9. Отношение семьи к дошкольному учреждению:
— высоко оценивают образовательные возможности детского 
сада и готовы сотрудничать;
— настороженно и недоверчиво относятся к детскому саду, не 
видят необходимости сотрудничества;
— перекладывают все воспитательные функции на детский 
сад, к сотрудничеству не готовы;
— безразлично относятся к детскому саду, к воспитанию 
собственного ребёнка.



Таким образом изучаю 
семью, опыт семейного 
воспитания, преследуя 
прежде всего интересы 
ребёнка. На основе 
полученных материалов 
можно решать задачи 
взаимодополнения 
семейного и дошкольного 
воспитания, повышения 
результативности и того и 
другого.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


