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В последнее время в современном российском 
поликультурном социуме наблюдается замет-
ный рост интереса к традиционным ценностям, 
что позволяет характеризовать данную ситуа-
цию как культурное возрождение. В то же вре-

мя наступает понимание того, насколько важно сохра-
нение и обогащение семейных традиций, и многие рос-
сийские семьи стараются вернуть опыт предков в соци-
альном воспитании подрастающего поколения. Однако 
политические, экономические, социокультурные транс-
формации, происходящие в стране, выявляют суще-
ственные проблемы, связанные с возрождением, сохра-
нением, развитием и обогащением семейных традиций. 

В этой связи необходимо обращение в первую оче-
редь к семье. 

Семейный кодекс РФ исходит из необходимости 
укрепления семьи, построения семейных отношений 

на основе сохранения и развития этнокультурных се-
мейных традиций, чувствах взаимной любви и уваже-
ния, взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов. 

Cнижение роли семьи в формировании личности 
будущего члена общества — факт, не вызывающий со-
мнений. Проблема заключается в том, что происходит 
падение педагогического потенциала семьи, прести-
жа многих ценностей, которые веками считались ос-
новой воспитания, увеличение числа разводов, под-
верженность детей отклонениям в развитии из-за не-
благополучного психологического климата в семье. 
Воспитательная функция семьи серьезно наруше-
на, она задавлена проблемой выживания, поиском 
средств к существованию, значимость семьи пошат-
нулась, взаимоотношения детей и родителей сверну-
ты до минимума.
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Семьи, имеющие малосодержательный, непосле-
довательный характер семейного общения, относи-
тельно низкий общий и нравственно-культурный уро-
вень, обычно малокомпетентны в вопросах социаль-
ного воспитания детей. Многие родители сами призна-
ют факт своей некомпетентности, наличие проблем в 
общении с детьми, а также необходимость получения 
специализированных профессиональных знаний.

В связи с этим в российских регионах различными 
учреждениями разрабатываются и реализовываются 
программы социально-педагогической и психолого-
педагогической подготовки родителей. Ниже охарак-
теризуем эти программы.

Среди основных задач программы Всероссийского 
родительского собрания, принятой в 2007 году — про-
свещение родителей, помощь семье в укреплении дет-
ско-родительских отношений на основе духовно-нрав-
ственных национальных традиций и т. д. [2].

В ходе исполнения государственного контракта  
№ 06.Р20.12.0054 от 27 октября 2011 года на выполне-
ние работ (оказание услуг) по проекту «Разработка и 
экспериментальное внедрение моделей психолого-пе-
дагогической подготовки родителей в рамках социаль-
ного партнерства института семьи и общеобразова-
тельных учреждений по формированию гражданской 
идентичности учащихся» Федеральным институтом 
развития образования (ФИРО) подготовлена програм-
ма психолого-педагогической подготовки родителей 
по формированию гражданской идентичности лично-
сти в рамках социального партнерства семьи и шко-
лы [1]. Цель программы — психолого-педагогическая 
подготовка родителей к формированию гражданской 
идентичности личности в семье. Основное содержа-
ние программы включает следующие темы: «Этнокуль-
турные особенности семейных отношений и воспита-
ние детей», «Семейные традиции в организации жизне-
деятельности ребенка младшего школьного возраста», 
«Особенности воспитания детей в многонациональной 
семье» и др. Их цель — познакомить родителей с осо-
бенностями многонациональной семьи, этнокультур-
ными традициями, раскрыть значимость воспитания у 
детей уважения и принятия других народов России и 
мира, формирования у них межэтнической толерант-
ности и готовности к равноправному сотрудничеству.

Институтом развития образования города Ханты-
Мансийска разработана и реализовывается програм-
ма психолого-педагогического просвещения родите-
лей «Югорская семья — компетентные родители». 
Ее основной целью является актуализация потребно-
сти родителей в получении умений, навыков по вы-
страиванию детско-родительских отношений, а также 
специальных знаний о народных традициях социаль-
ного воспитания детей.

В дошкольных и школьных образовательных уч-
реждениях Мегино-Кангаласского улуса (района) 
Республики Саха (Якутия) в 2005–2008-х годах была 
реализована программа повышения компетентности 

членов семей в активизации якутско-русского обще-
ния в селе. С родителями проведены обучающие семи-
нары-практикумы, социально-педагогическое и психо-
логическое консультирование, ознакомление со спо-
собами использования русской литературы, игровых 
приемов, фольклора при формировании грамотно-
го общения на русском языке детей между собой и со 
взрослыми [2]. 

На территории Шуйского муниципального рай-
она и города Шуи Ивановской области активно ра-
ботает семейный клуб «Молодая семья». Основны-
ми направлениями деятельности клуба являются со-
циально-педагогическая и психолого-педагогическая, 
правовая помощь молодым семьям в создании вза-
имопонимания и уважения в семье; организация ме-
роприятий, способствующих возрождению русских на-
циональных традиций.

В Кировской области при содействии кабинета 
воспитательной работы областного Института усовер-
шенствования учителей действует программа «Духов-
но-нравственное возрождение личности на традици-
ях народной культуры». Залогом успеха в реализации 
данной идеи является объединение усилий родитель-
ской и педагогической общественности на всех уров-
нях.

В московском семейном центре «Рождество» 
апробируется программа «Введение в традицию» (по-
лучившая официальное одобрение Синодального от-
дела по катехизации и религиозному образованию 
Русской православной церкви), которая дает родите-
лям представление об основах православия, «знако-
мит с миром добродетелей», с православными празд-
никами, традициями, определяющими ритм жизни се-
мьи. 

Созданная в 2009 году Санкт-Петербургская меж-
дународная академия семьи (МАС) (культурно-про-
светительский проект) при Международном институте 
психологии и управления (г. Санкт-Петербург) направ-
лена на развитие образования и просвещения взрос-
лых в сфере семьи. Главными задачами Академии яв-
ляются укрепление общественного статуса отца и ма-
тери, повышение грамотности родителей в области се-
мейного строительства, улучшение здоровья родите-
лей и детей, интеграция межнационального опыта в 
области семейной культуры; проведение культурных, 
просветительских и обучающих программ, направлен-
ных на развитие социального института семьи. 

Деятельность Клуба родительского просвещения 
города Воркуты направлена на просвещение родите-
лей по вопросам трудового, духовного, нравственного 
и этического воспитания детей.

Исходными для программы Родительского уни-
верситета (полное название ООО «Калининградский 
родительский университет») являются положения о 
том, что самые эффективные средства воспитания в се-
мье — это личный пример родителей, их поведение, 
авторитет, образ жизни семьи, ее уклад, традиции, вну-
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трисемейные отношения, эмоционально-нравствен-
ный климат. 

Важное значение в процессе социально-педагоги-
ческой подготовки родителей имеют различные се-
мейные клубные объединения межнациональных се-
мей. Например, в г. Ижевске (Республика Удмуртия) 
при поддержке национального музея им. Кузебая Гер-
да создан музейный телеклуб межнациональных се-
мей «Счастье в доме.ru». Его участники, представители 
многонациональных семей, делятся друг с другом и те-
лезрителями своими знаниями и позитивными откры-
тиями в национальных культурах своей «второй поло-
вины». В Нижегородской области на протяжении пят-
надцати лет действует межведомственная программа 
«Семья», объединяющая различные направления де-
ятельности: социальная поддержка, здоровье, отдых, 
образование родителей, просвещение и социокуль-
турная адаптация семей-мигрантов и т. д.

В целях формирования социально-педагогической 
компетентности родителей, а также их практической 
подготовки к эффективному выполнению воспитатель-
ных функций в собственной семье и межсемейно-со-
седском окружении Институтом социальной педаго-
гики РАО разработана программа дополнительного 
профессионального образования и самообразования 
в процессе реализации пилотного социально-педаго-
гического эксперимента «Профессиональная школа 
родителей»1. 

Одним из основных аспектов содержания програм-
мы подготовки родителей стали темы: «Семейные тра-
диции как механизм передачи поколениями законов 
внутрисемейной культуры воспитания, общения и де-
ятельности поколений».

В контексте программы социально-педагогической 
подготовки родителей разработан учебно-образова-
тельный курс, посвященный повышению профессио-
нальной компетентности родителей в использовании 
народных традиций социального воспитания детей и 
гармонизации семейных отношений [3]. Учебно-обра-
зовательная программа и научно-методическое посо-
бие включает в себя прогрессивные этнокультурные и 
конфессиональные семейные традиции социального 
воспитания детей иноэтносов России, выявляя их общ-
ность и специфику, а также учитывая и полиэтниче-
ский состав членов семей. Цель учебно-образователь-
ного курса заключается в социально-педагогической 
подготовке специалистов и родителей, а также в форми-
ровании социально-педагогической компетенции, к ра-
боте по возрождению, сохранению и обогащению про-
грессивных народных семейных традиций, к использо-
ванию полученных знаний в социально-педагогической 
практике воспитания детей, необходимых для родите-
лей уже в качестве социальных педагогов. 

Основные задачи раздела связаны с углублени-
ем представлений о самобытных семейных традициях, 

обычаях и обрядах, благодаря изучению роли традиций 
в вопросах воспитания ребенка; рефлексии социокуль-
турного и социально-педагогического назначения тра-
диций воспитания в гармонизации семейных и межсе-
мейных отношений в поликультурной среде; формиро-
ванию умений сопоставлять и оценивать прогрессив-
ные традиции социального воспитания детей, навыкам 
корректного использования семейных традиций в вос-
питании детей и гармонизации семейных и межсемей-
ных отношений в поликультурной среде. 

В связи с этим возрастает необходимость повыше-
ния родительской компетентности по вопросам под-
держания семейных ценностей воспитания детей: по-
лового воспитания, медико-психологического просве-
щения, обеспечения здорового образа жизни, соблю-
дения национальных традиций семейной жизни, вы-
полнения обязанностей по ведению домашнего хозяй-
ства, воспитания толерантных отношений с другими 
людьми, нормативно-правовых основ семейной жиз-
ни.

В процессе социально-педагогической подготов-
ки родители заострили свое внимание на актуальных 
и важных проблемах, затронутых авторами пособия — 
сохранении и развитии семейных традиций, основан-
ных на межкультурном взаимоуважении и взаимопо-
нимании, ценности использования и обогащения во 
внутрисемейном и межсемейном окружении в про-
цессе социального воспитания подрастающего поко-
ления:

«Наше прошлое — это фундамент стабильной жиз-
ни сейчас и залог развития в будущем. Традиции — это 
основа уклада семьи, семьи дружной и крепкой, у кото-
рой есть будущее. Поэтому необходимо возрождать и 
поддерживать семейные традиции. Хорошо, если они 
будут по нраву всем членам семьи, ведь они способны 
сближать, укреплять любовь, вселять в души взаимоу-
важение и взаимопонимание — то, чего так сильно не 
хватает большинству современных семей» (Е. А., г. Пе-
трозаводск, Республика Карелия). 

Родители, размышляя о ценности семейных тради-
ций различных этносов, проживающих рядом, нередко 
задумываются и о своей национальной культуре, язы-
ке, традициях семейного воспитания, желая идентифи-
цировать себя с конкретным народом. 

В. Н. из г. Екатеринбурга Свердловской области счи-
тает: «Стыдно признаться, но только сейчас я до кон-
ца осознала всю ценность и необходимость использо-
вания народных традиций, в первую очередь своего на-
рода в современной семейной жизни, которые помога-
ют в гармонизации детско-родительских отношений 
и духовно-нравственном воспитании детей». Подоб-
ную точку зрения высказала еще одна многодетная ма-
ма: «После знакомства с традициями различных наро-
дов России, описанных в пособии, захотелось еще глуб-
же изучить традиции своего народа Cаха, разобрать-
ся в сущности народных традиций, проанализировать 
причины того, почему многие из них оказались невос-1 Апробируется с 2013 года в тринадцати российских регионах.
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требованными и неизвестными для современного по-
коления якутян».

Известно, что этнокультурные семейные традиции 
трудового воспитания ориентированы на формирова-
ние у ребенка нравственной позиции необходимости 
и важности своего труда, на чувство взаимопомощи, 
ощущение собственного достоинства, усвоение разно-
образных трудовых навыков и ролей, подготовку к бу-
дущей семейной жизни, поощрение за качественное 
выполнение социально одобряемых видов труда, при-
частность к нужному для семьи общему делу. 

Следует отметить, что трудовое воспитание дает по-
зитивные результаты, однако важно, чтобы родители бы-
ли авторитетом для своих детей, образцом для подража-
ния, умели организовать и поддержать трудовые усилия 
ребенка. Однако общим недостатком многих современ-
ных родителей является недооценка необходимости 
трудового воспитания с детских лет, они не особо стре-
мятся привить своим детям трудовые навыки, следствием 
чего является неприученность, неприспособленность 
ребенка к труду, у них нет постоянных обязанностей в 
семье. Исходя из этого, у детей постепенно формиру-
ется индифферентное, негативное отношение к труду.

«Повышая свою компетентность родителя, я пе-
ресмотрела свои позиции, но дочка так привыкла, что 
многое за нее делает мама, что когда я предоставляю 
ей возможность делать что-то самой, это вызывает 
у нее волну протеста, с которой справиться пробле-
матично, с чем я сейчас и борюсь, а можно было просто 
не допустить этого» (К. А., г. Ярославль).

«Как будущий социальный педагог вижу на приме-
ре семей ближнего окружения, что об этом необходи-
мо говорить. Многие родители живут по принципу: 
«Пусть дитятко отдыхает, еще наработается, я са-
ма все сделаю», а выросший дитятко уже не хочет ра-
ботать, и родители разводят руками: в кого он такой, 
ведь мы же такие трудолюбивые» (Е. И.). 

Одним из критериев повышения компетентности 
родителей является воспитание у ребенка терпимо-
сти, доброжелательности, взаимной заинтересован-
ности, любознательности, а также организация раз-
личных форм сотрудничества, коммуникации и взаим-
ное приобщение к культурным ценностям и традици-
ям иных этнокультур, религий и национальностей. Без 
всех этих знаний и навыков у детей воспитывается не-
доверие, порой и агрессия на тех, кто выглядит ина-
че, говорит на ином языке, чем они. При этом следу-
ет подчеркнуть, что в отличие от социально благопо-
лучно развивающихся однонациональных семей, осо-
бенность смешанных семей — интеграции различных 
культурных элементов и активное их использование в 
социальном воспитании детей. 

В этой связи особого внимания заслуживают следу-
ющие высказывания родителей: 

«Наша семья является смешанной: я по националь-
ности — удинка, муж — русский, сын — метис, прием-
ная дочь — украинка. Наши дети растут в социально 

благополучной семье, которая общается с людьми раз-
ных национальностей, наши дети корректно отно-
сятся к таким людям, уважая их традиции» (Н., г. Ека-
теринбург).

«Я живу в смешанном браке двенадцать лет (муж — 
русский, я — татарка). Мы с мужем воспитываем свою 
дочь, знакомя с традициями и русских, и татар, в рав-
ной степени отмечаем праздники обеих религий — пра-
вославия и ислама». «На протяжении нескольких лет я 
общалась с верующими различных конфессий. В воскрес-
ных школах лютеранской и православной церкви моей 
дочери не совсем так объясняли трактовки заповедей. 
Моя дочь приняла православную веру в школьном воз-
расте, так как я хотела, чтобы это был ее осознанный 
шаг. Этому предшествовало ознакомление и погруже-
ние в атмосферу вероисповедания в различных конфес-
сиях» (Республика Карелия).

По мнению большинства родителей, бесценно упо-
минание авторов о том, что мощным средством духов-
но-нравственного становления подрастающего поко-
ления в семьях исторически являлось религиозное вос-
питание. Вера в то, что Бог любит каждого человека и 
каждого хочет спасти, формирует у ребенка позитив-
ный образ мышления, развивает его самосознание. От-
сутствие такого воспитания в детстве, безусловно, в 
первую очередь сказывается на духовном воспитании 
человека. 

«Считаю, что мы мало уделяем внимание религи-
озному воспитанию в семье. Первую дочь мы крести-
ли еще совсем маленькой, а в церковь не водим. До изу-
чения традиций религиозного воспитания почему-то 
мне и в голову не приходила идея обсуждения с детьми 
вопросов религиозного характера. Сейчас приобрели 
детскую Библию, исправляем ситуацию» (С. С., Курган-
ская область).

«В нашей семье все крещеные православные. Испо-
ведуемся и принимаем причастие, к сожалению, редко. 
Но малышей стараемся причащать чаще, объясняя им 
суть происходящего. Учим достойно вести себя в храме, 
молиться. Поддерживаем близкие отношения с крест-
ными родителями детей. Ну и соблюдение заповедей, 
конечно, — прекрасный воспитательный инструмент. 
У нашей семьи есть духовный наставник — монах. Об-
щаемся мы, как ни странно, по Интернету и телефо-
ну, так как живет он в Ростовской области. Но у нас та-
кое чувство, что он совсем рядом. Всегда готов помочь, 
поддержать посоветовать, помолиться. Чудесный че-
ловек, мы очень рады общению с ним» (мама четверых 
детей, г. Екатеринбург).

Для многих родителей особое значение в религиоз-
ном воспитании детей имеют традиции православной 
культуры, которые способствуют гармонизации вну-
трисемейных и детско-родительских отношений. Для 
некоторых из них совместное изучение и обсуждение 
со своими детьми духовной литературы, священных 
текстов Библии является проводником более близких 
и гармоничных взаимоотношений.
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Так, из Переяславля пишут: «В свое время я столкну-
лась с проблемой ухудшения моих взаимоотношений 
со старшим сыном. Я не могла найти выход и понять, 
как же воздействовать на моего ребенка, который на-
столько отдалился и просто порой не слышит меня… 
Происходящее очень напугало меня и хоть за какой-ли-
бо поддержкой я просто пошла в церковь. Хочется от-
метить, что я — верующий человек, но назвать себя 
религиозным не могу. К сожалению, современная жизнь 
оставляет мало шансов на то, чтобы посвящать се-
бя церкви (хотя возможно, это просто отговорки). В 
церкви я купила сыну детскую Библию, и с того самого 
момента перед сном мы стали читать Ветхий Завет. 
Вместе с ним мы молились перед сном и разговаривали 
о Боге и о нашей жизни. Думаю, еще прошло не так мно-
го времени, но мне кажется, что в наших отношениях 
наступила гармония, мы стали ближе друг к другу, сын 
стал более спокойным и уравновешенным. Понимая, 
как важно вырастить в нем гармоничную личность, я 
стараюсь заниматься с ним физическими упражнени-
ями, развивать его ум, память, логику, при этом осоз-
наю, что в первую очередь человек должен быть богат 
духовно».

В целом, повышение компетентности на основе се-
мейных традиций воспитания помогает родителям 
конструктивно анализировать и решать различные 
проблемы сохранения, возрождения, использования 
и обогащения этнокультурных традиций семейного 
воспитания подрастающего поколения не только вну-
три своей семьи, но и в межсемейно-соседском окру-
жении:

«После изучения представленного материала я по-
няла, что внутрисемейные традиции — это не толь-
ко передаваемые из поколения в поколение ритуалы и 
обычаи, но и (что очень важно) ежедневные формы вну-
трисемейного общения, способы решения различных 
семейных конфликтов, наши отношения в современ-
ном социуме. Я с удивлением обнаружила, что во мне 
живут мысли и поступки моих предков, а мои правну-
ки будут повторять мои хорошие и не очень поступки. 
Поэтому надо развивать и использовать в своей семье 
прогрессивные традиции».

«Очень хочется использовать полученные знания 
для создания новых семейных традиций, укрепления ду-
ховных связей и дальнейшего развития традиций. Воз-
можно, некоторые мои задумки превратятся в нацио-
нальную идею в рамках отдельно взятой нашей семьи. 
А так как факт влияния позитивного опыта на бли-
жайшее окружение очевиден, надеюсь, что в моей ра-
боте как социального педагога семейного профиля все 
это пойдет на пользу и многим другим семьям» (С. Е., г. 
Ярославль).

«Освоив знания, поняв причины моих неудач, а так-
же простые вещи, пособия, я меняю свою жизнь. Осоз-
наю, что именно и почему пошло не так в моей судьбе и 

судьбе моих детей. Теперь главное, чтобы хватило вре-
мени и сил исправить все то, что можно исправить. 
Чтобы влиться обратно в ту жизнь, в потоке кото-
рой я и моя семья должны были находиться все эти го-
ды неравной борьбы с жизненными неурядицами» (мно-
годетная мама, воспитывающая ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, г. Екатеринбург).

«После прочтения этого пособия, я увидела, что 
успех развития и социального воспитания ребенка на-
прямую зависит от родительской социально-педаго-
гической компетентности в использовании лучших 
традиций семейного воспитания» (г. Москва).

При этом следует отметить, что эффективность, раз-
нообразие, логика подачи материала, а также важность 
и актуальность тем, обозначенных в учебно-образова-
тельной программе, вызвали повышенный интерес ро-
дителей к получению социально-педагогических зна-
ний в дальнейшем осуществлении своих профессио-
нальных функций. В свою очередь, родители осознали, 
что владение глубокими теоретическими и практиче-
скими знаниями о прогрессивных семейных традици-
ях социального воспитания детей позволяют совре-
менному компетентному родителю адекватно оценить 
собственный уровень профессиональной подготовки 
и выразить готовность к ее совершенствованию и раз-
витию в двух ипостасях: родитель — специалист с уче-
том требований современного общества. 

Таким образом, анализ содержания региональных 
образовательных программ работы с родителями по-
зволяет увидеть общие и особенные подходы к сопро-
вождению родителей в компетентном выполнении 
воспитательных функций в семье и социуме. При этом 
выявляется общая стратегия формирования родитель-
ской культуры — от идеи родительского всеобуча и 
просвещения к профессионализации. Социальная зна-
чимость и массовый характер профессионализации 
родительства определяют целесообразность выделе-
ния образования родителей в особую сферу образова-
ния взрослых в системе дополнительного профессио-
нального образования. 
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