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В данном выступлении раскрываются факторы, оказывающие огромное влияние на под-

растающее поколение. Какую помощь может оказать педагог родителям? Как достичь со-

гласия между поколениями, между членами окружающей среды? 

Педагогическая культура родителей один из самых действенных  

факторов духовно-нравственного развития,  воспитания  

и социализации школьников. 
Выступление на родительском собрании 

учителя МБОУ «Мухамедьяровской СОШ» 

Фаизовой Дины Акрамовны 

Издревле в России именно семья вносила решающий вклад в дело воспитания и 

социализации детей, в формирование у них определенного мировоззрения, ценностных 

ориентиров и установок, черт характера. В семье развивается интеллектуальная, эмоцио-

нальная и волевая сферы личности. Семья являлась  главным транслятором социального и 

нравственного опыта от поколения к поколению, главным механизмом которого была ро-

дительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление подражать им.  

Сегодня, когда ценности «родительского» поколения подвергаются критике со 

стороны повзрослевших детей, родители, сталкиваясь с нестандартными воспитательными 

ситуациями, все чаще обращаются за помощью к педагогу, испытывая недостаток собст-

венных педагогических знаний и способностей. 

Основными причинами, снижающими воспитательный потенциал семьи, стали 

высокая степень занятости родителей, неблагоприятная психологическая обстановка в не-

которых семьях, отсутствие общих интересов и семейных традиций. Ведь и дети, и роди-

тели нуждаются во взаимной любви и взаимопонимании. И тем, и другим важно чувство-

вать, что их ценят, любят, признают, уважают. В своей семье человек должен приобрести 

уверенность в себе, чувство безопасности при взаимодействии с внешним миром. Не нау-

чившись любить, ценить своих близких, ребёнок никогда не научится понимать и прини-

мать окружающих.  

Работа по духовно-нравственному развитию школьников будет намного эффек-

тивнее, если педагоги и родители, создав единую систему, помогут своим воспитанникам 

не только усвоить знания, но и закрепить жизненные навыки, определяющие нравствен-

ные ориентиры.  

Огромное значение в воспитании ребенка играет то, насколько сильна связь шко-

лы и семьи. Часто те нравственные ценности, которые прививаются в школе, стираются в 

результате негативного воздействия семьи. Недоверие к учителю, перерастающее в устой-

чивый нигилизм – вот самый ожидаемый результат разрушенных связей двух мощных 

субъектов воспитания. Как учителю завоевать доверие родителей? Как не растерять его на 

протяжении обучения ребенка в школе и получить союзника и единомышленника в семье?  

Есть удивительный пример из практики японской школы, где существует такое 

уникальное явление, как «переговорник». Это дневник, который в школе одновременно 

ведут и учитель, и родители каждого ученика. Мама, провожая ребенка в школу, дает ему 

дневник, в котором она записала свои наблюдения за ребенком в течение предыдущего 

дня. А учитель, просмотрев мамину запись, пишет в ответ свои впечатления и возвращает 

дневник ученику. И так каждый день. В результате и родители постоянно находятся в 

курсе поведения и успехов своего ребенка в школе, и учитель не упускает своих учеников 

из виду даже вне школы.  

Возможно ли такое в российской школе, или в отдельно взятой школе? Наверное, 

в каком-то виде возможно. Личность учителя имеет огромное влияние на ученика. Ему 

доверяет ребенок и радости и разочарования. В семье формируется стереотип межлично-

стных отношений, уважение к семейным ценностям. Взаимодействие семьи и школы бу-
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дет иметь решающее значение для организации жизни, формирования духовности, нрав-

ственности школьника.  

За последний год система образования в России претерпела существенные изме-

нения. В жизнь вошел новый федеральный государственный образовательный стандарт.  

Наверное, впервые в материалах стандарта расставлены акценты на вопросы, о 

которых раньше либо не говорилось вовсе, либо говорилось в контексте внеурочной дея-

тельности обучающихся. В материалах ФГОС прямо указывается на «участие обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общест-

венности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды». Духовно-

нравственное развитие, связь с родителями, партнерство с родительской общественостью, 

как с полноценными участниками образовательного процесса стало приоритетной зада-

чей, стоящей перед школой и обществом. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся даны 

рекомендации по организации взаимодействия школы и семьи. В ней определены условия 

совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с обще-

ственными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающих-

ся. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

Семья – это среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется не-

сколькими параметрами. Влияние семьи на формирование личности ребенка зависит от 

следующих факторов: 

 социально-культурного, который определяется образовательным уровнем 

родителей и их ценностными установками;  

 социально-экономического, определяющегося имущественными характери-

стиками семьи; 

 бытового, определяющегося условиями проживания, особенностями образа 

жизни семьи. 

Раскрывая суть этих понятий можно определить воспитательные функции семьи 

как следующие: 

1. Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека. В младен-

честве и в раннем детстве семья играет определяющую роль, которая не может быть ком-

пенсирована другими обществеными институтами. В детском, младшем школьном и под-

ростковом возрастах ее влияние остается ведущим, но перестает быть единственным, ко-

гда возрастает влияние школы.  

2. Семья играет ведущую роль и в интеллектуальном развитии ребенка. Амери-

канский исследователь Говард Блум в конце ХХ века выдвинул интересную гипотезу о 

том, что различие в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополуч-

ных и неблагополучных семьях, доходит до двадцати баллов, влияет на отношение детей к 

учебе, во многом определяя ее успешность. На всех этапах социализации интеллектуаль-

ный уровень семьи, интересы ее членов сказываются на умственном развитии ребенка, на 

формировании его внутренней культуры, на стремлении к продолжению образования и 

самообразования. 
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3. Большое значение семья имеет в овладении человеком обществеными нормами 

в процессе его социального развития. Связано это с тем, что одобрение, поддержка, без-

различие или осуждение близких сказываются на интересах ребенка, помогают или ме-

шают ему искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоя-

тельствам жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. 

4. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации человека, 

проявляющиеся в социальных и межэтнических отношениях. Определяется стиль его 

жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их дости-

жения.  

Таким образом, в любой семье человек проходит своеобразную социализацию, 

характер и результаты которой определяются ее объективными характеристиками (соста-

вом, уровнем образования, социальным статусом, материальными условиями и пр.), цен-

ностными установками, стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. 

В ФГОС ясно указано, что в воспитании детей доминирующей стороной будет 

нравственное воспитание в единстве семьи и школы.  

Конечная цель воспитания - формирование у человека потребности и способности 

к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию. Такой человек в идеале дол-

жен обладать следующими качествами:  

1. Личность свободная, с высоким уровнем самосознания. Принимающая понятие граж-

данственности, как ответственности за будущее своей страны. 

2.Личность гуманная, милосердная, способная к состраданию, готовая прийти на помощь. 

3. Личность толерантная, доброжелательная. 

4. Личность духовная, с потребностью в познании и самопознании. 

5. Личность творческая, с развитой способностью к креативному мышлеию, с потребно-

стью в знаниях, с развитым интеллектом. 

6. Личность трудолюбивая, обладающая знаниями основ экономики и предприниматель-

ства. 

Именно эти запросы формируют сегодня социальный заказ родителей на воспита-

ние образовательному учреждению.  

Если государственный заказ имеет форму предписаний, причем, весьма опреде-

ленных, то социальный заказ выступает в форме родительских ожиданий, представлений, 

претензий.  Для того, чтобы требования и ожидания школы и семьи совпали, родительская 

общественность предлагает сегодня строить отношения с образованием на позициях со-

циального партнерства, которое может обеспечить: 

 повышение степени участия родительской общественности в образователь-

ном процессе, управлении образовательным учреждением, в формировании социального 

заказа на образование; 

 организацию взаимоотношений семьи и школы, в зависимости от потребно-

стей, ожиданий, намерений, от социальных и экономических возможностей родителей и 

обучающихся; 

 расширение возможностей выбора семьёй дополнительных образовательных 

услуг для своих детей (реализации социального заказа);  

 качественные изменения педагогического просвещения населения в зависи-

мости от потребностей и социальных особенностей семей;  

 повышение качества образования и степени удовлетворенности всех участ-

ников образовательного процесса. 

В планах совместной деятельности семьи и школы указывают следующие направ-

ления:  

1. Формирование единства требований к учащимся в семье и в образовательном учрежде-

нии 
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2. Ознакомление родитетелй (их законных представителоей) с законами, защищающими 

семью и ребенка, 

3. Создание единой воспитательной среды, созданной авторитетом родителей и учителей. 

В такой среде ослаюляется или совсем нивелируется негативное  влияние улицы, средств 

массовой информации. 

4. Коррекция недостатков в процессе формировании личности ребенка. Работа с детьми, 

находящимися в трудных жизненных условиях с возможностью психологической под-

держки. 

5. Повышение педагогической грамотности родителей, обеспечивающей знание психоло-

гических особенностей ребенка. 

 

Педагогическая культура родителей обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой важнейший компонент, формирующий нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Однако говорить о всеобщей и обязательной грамотности родителей в наше не-

простое время очень сложно. Большинство семей не вполне осознают необходимость и 

важность совместной работы со школой. Только крайний случай, когда собственная ин-

туиция и жизненный опыт не помогают в решении сложных воспитательных задач, за-

ставляет родителей обратиться за помощью к учителю.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреж-

дения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-

тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педаго-

гических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответ-

ственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей должно 

отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система социально-педагогического партнёрства семьи и школы опирается на 

следующие инновационные и традиционные формы взаимоотношений: 

 управляющий совет, как коллегиальный орган государственно-общественного 

управления школой, призванный решать в первую очередь задачи стратегического управ-

ления образовательным учреждением; 

 общешкольный родительский комитет, который собирается с определенной пе-

риодичностью (например, два раза в год) и решает насущные проблемы школы; 
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 классный родительский комитет, как орган, регулирующий внутреннюю жизнь 

класса;  

 профильные родительские объединения. Это оригиальная форма общения роди-

телей, которая готовится в виде ответов на вопросы родителей по актуальным педагогиче-

ским проблемам; 

 «Совет отцов». Новая форма взаимодействия с родителями, которая начала свою 

деятельность как мощная воспитательная структура школы; 

 родительские конференции, которые, в отличие от родительских собраний, ста-

вят целью проведение социологических и психологических исследований по проблеме 

воспитания, а также знакомство родителей с результатами исследований. 

 родительские собрания, которые должны просвещать родителей, а не констати-

ровать ошибки и неудачи детей. При этом родительское собрание должно носить как тео-

ретический, так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д. 

 круглые столы с приглашением всех участников образовательного процесса и 

представителей общественных организаций.  

 

Таким образом, два социальных института – семья и образовательное учреждение 

имеют решающее значение для воспитания ребенка, формирования его личности, как 

«высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации». 


