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Ученые разных стран единодушны во мнении, что участие родителей в образовании ребенка имеет 
важное значение. Вместе с тем существует весьма ограниченное количество научных работ, направлен-
ных на поиск способов вовлечения родителей в образовательный процесс. Для обеспечения данного 
исследования применялся ряд методов научного поиска: анализ основных вариантов педагогических 
условий, существующих в отечественной практике; синтез полученного знания посредством сравнения 
и сопоставления данных; генерация педагогических условий и критериев, оптимальных для данно-
го исследования; обобщение результатов. В статье описывается процесс поиска корректных способов 
вовлечения родителей в образовательный процесс с целью формирования осознанного родительства 
посредством включения в партнерские отношения со школой. Эти способы должны соответствовать 
педагогическим условиям исследования: обучение родителей; вовлеченность родителей во внеучебную 
деятельность образовательных организаций; рефлексия осознанности родительства. Критериями из-
мерения признаны четыре независимых показателя (положительное изменение уровня осознанности 
родительства, снижение уровня тревожности, оценка родителями опыта, полученного в ходе исследова-
ния, формулирование общей образовательной цели), а также показатели, связанные с реализацией этих 
изменений: включенность родителей в образовательный процесс ребенка, признание ценности субъект-
ности ребенка, умение разрабатывать для своего ребенка индивидуальный образовательный маршрут.
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Scientists from different countries are unanimous about opinion that the participation of parents  
in the education of a child is important. At the same time, there is a very limited number of scientific papers 
aimed at finding ways to involve parents in the educational process. 

A number of scientific search methods are used to ensure this research. Current research paper provides 
analysis of the main options of pedagogical conditions existing in domestic practice, synthesis of the acquired 
knowledge through comparison and data matching, generation of pedagogical conditions and criteria optimal 
for this study and summary of the results.

This article describes the process of finding the correct ways to involve parents in the educational process 
in order to form conscious parenthood by including school partnership with parents. The correct ways should 
correspond to the pedagogical conditions of the study. These methods should correspond to the pedagogical 
conditions of the study: parent education; parent involvement in extracurricular activities of educational 
organizations; reflection on parenting awareness. Four independent indicators are recognized as measurement 
criteria, such as a positive change in the level of awareness of parenthood, a decrease in anxiety, parents’ 
assessment of the experience gained during the study and the formulation of a common educational goal. And 
indicators related to the implementation of these changes, such as the involvement of parents in the child’s 
educational process, recognition of the value of the child’s subjectivity; the ability to develop an individual 
educational route for their child.

Keywords: conscious parenting, parental involvement, conditions of involvement, educational process, 
parental roles.

Введение. Многие исследователи в сфере об-
разования отмечают запрос государства на повы-
шение ответственности семьи как гаранта освое-
ния ребенком программы общеобразовательного 
уровня. В помощь предлагаются технологии соз-
дания индивидуального образовательного марш-
рута, подразумевающие активное вовлечение 
семьи в процесс его создания и реализации. Об-
разовательное пространство позиционируется как 
открытое, предполагающее взаимовлияние обще-
ства и образования, в котором все элементы могут 
производить образовательный эффект. Заложено 
правовое основание участия родителей в образо-
вательном процессе своего ребенка.  Но на деле 
только небольшое число родителей демонстриру-
ют готовность реализовывать свои права в сфере 
образования по ряду не только субъективных, но 
и объективных причин. Т. П. Симакова в своей 
докторской диссертации (Симакова Т. П. Фор-
мирование субъектной позиции семьи на основе 
социально-образовательного партнерства: авто-

реф. дис. … д-ра пед. наук: (13.00.01). – Томск, 
2012. – 42 с.) обосновывает данный факт тем, что 
в образовании потенциально готовы участвовать 
только представители социально благополучных 
семей, в 2012 году к таким относилось не более  
40 %. И это гипотетические данные. Исследо-
вание, проведенное в отдельной школе Ново-
сибирска, в 2020 году выявило примерно 10 % 
родителей, готовых активно взаимодействовать 
со школой, демонстрирующих партнерскую по-
зицию. Из 306 родителей, испытывающих слож-
ности с организацией образовательных условий 
для своего ребенка, только 25 человек изъявили 
желание получать новые знания.

Исследования, проводимые в разных странах 
начиная с середины прошлого века и до настояще-
го времени, неопровержимо доказывают положи-
тельное влияние вовлеченности родителей в про-
цесс обучения на результат развития их ребенка. 
Несмотря на этот факт, существует критически 
мало исследований, описывающих влияние во-
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влеченности в образовательный процесс на самих 
родителей. 

Цель данной статьи в выявлении педагоги-
ческих условий, способствующих формированию 
осознанного родительства, если специфическим 
фактором будет вовлечение родителей в партнер-
ские отношения со школой, а также критериев, 
по которым будут фиксироваться происходящие 
изменения. Задачи исследования: раскрыть сущ-
ностную характеристику понятия «педагогиче-
ские условия»; разработать комплекс педаго-
гических условий, формирования осознанного 
родительства; выбрать и обосновать критерии. 

Материалы и методы. Исследование будет 
основываться на контент-анализе авторефера-
тов по теме педагогика, монографий и научных 
публикаций, посвященных проблеме выявления 
педагогических условий формирования опреде-
ленных качеств. Методы исследования: анали-
тический обзор научной литературы в области 
педагогики с 1960 по 2023 год; контент-анализ 
представленных в ней вариантов педагогических 
условий и критериев; сравнение разных подходов 
в обеспечении педагогических условий и особен-
ностей критериев в педагогических исследовани-
ях; синтез выявленных индивидуальных и общих 
признаков; генерация описания оптимальных ус-
ловий, структурирование для логичного выстра-
ивания синтезированной информации; абстра-
гирование с целью отсеивания случайных или 
малозначимых признаков; индукционный метод 
поможет обобщить полученное знание.

Теоретические основы исследования. Пе- 
дагогические условия любого исследования долж-
ны основываться на теоретическом и практиче-
ском опыте. Анализ научной литературы показал, 
что существуют разные подходы к пониманию 
того, что считать педагогическими условиями. 
В. А. Ширяева [17], вслед за Н. М. Борытко [3]  
полагает, что педагогическое условие – это опре-
деленное внешнее обстоятельство или какой-
либо фактор, оказывающее или оказывающий 
явное влияние на весь педагогический процесс. 
Условие это целенаправленно создается педа-
гогом, прогнозирующим определенный резуль-
тат, но не гарантирующим его. Ч. И. Низамова и  
С. Г. Добротворская к внешним педагогическим 
условиям относят географические, экономиче-
ские и другие виды условий, на которые невоз-
можно влиять педагогическими средствами, но 

которые оказывают влияние на образовательный 
процесс, а психолого-педагогические, организа-
ционно-педагогические и дидактические относят 
к внутренним условиям. Скорее всего, такое раз-
деление происходит от более широкого понима-
ния термина [10].

В. В. Сериков рассматривает концепцию це-
лостного образования, в которой педагогические 
условия являются ступенями развития личнос- 
ти [14]. У В. И. Андреева педагогические усло-
вия заключаются в целенаправленном отборе, 
конструировании и последующем применении 
организационных форм, педагогических приемов 
и методов, самого содержания обучения для до-
стижения педагогических целей [1].  

И. А. Федякова рассматривает исключитель- 
но психолого-педагогические условия, без фик-
сации на организационных условиях. Под пси-
холого-педагогическими условиями понимается 
«конкретный способ взаимосвязанных мер в учеб-
но-воспитательном процессе, направленных на 
формирование субъектных свойств личности» 
при обязательном учитывании психологических 
индивидуальных особенностей школьника и при-
менении эффективных и продуктивных способов 
и приемов деятельности в данных условиях [15]. 
Ю. А. Исаева делит педагогические условия на 
группы психолого-педагогические и организаци-
онно-методические. Под ними понимает совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
возможностей образовательной среды и матери-
ально-пространственной составляющей, необхо-
димых для обеспечения воспитательного и обра-
зовательного процессов. Эти целенаправленные 
процессы в свою очередь, способствует преобра-
зованию конкретных характеристик личности [6].

Пытаясь грамотно обеспечить педагогиче-
ские условия, нужно учитывать задачи, стоящие 
перед современными педагогами. А задачи эти 
весьма обширны и составляют не один десяток 
пунктов. Задачи могут решаться «внутренни-
ми» педагогическим условиями (с точки зрения  
Ч. И. Низамовой и С. Г. Добротворской), так как 
их обеспечение происходит внутри образователь-
ного процесса, или «внешними», с точки зрения 
В. А. Ширяевой и других, так как не вторгают-
ся непосредственно во внутренний мир участни- 
ков образовательного процесса, а создают благо-
приятные условия для изменений, в том числе и 
внутренних.
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При создании педагогических условий по 

формированию осознанного родительства нуж-
но учитывать ситуацию в образовании в целом, 
сложившуюся к настоящему времени. Ученые  
О. А. Воскрекасенко и О. В. Дунаева [4] характе-
ризуют ситуацию следующим образом. Педагоги 
современный этап развития отношений школы  
с родителями обучающихся называют «родитель-
ским беспределом». Он выражается в предъявле-
нии друг к другу многочисленных требований, 
обмене взаимными обвинениями в отношении не-
надлежащего выполнения обязанностей. Логич-
но было бы делегировать родителям ответствен-
ность за выполнение части задач, стоящих перед 
педагогами, но для этого должна быть сформиро-
вана партнерская позиция у всех участников об-
разовательного процесса. В нашем исследовании 
именно партнерские отношения выступают спец-
ифическим фактором формирования осознанного 
родительства. 

Для того чтобы теоретическое моделирование 
педагогических условий было успешным, необхо-
димо учитывать все обстоятельства, в том числе 
и недостаточную родительскую компетентность. 
Г. Н. Гришина, А. А. Майер и Э. Н. Яковлева вы-
деляют такие проблемы в семейном воспитании: 
родительские представления о воспитании отры-
вочны и неструктурированны; отсутствует про-
думанная программы воспитания; используются 
случайные педагогические литературные источ-
ники; воспитание и обучение ребенка осущест-
вляются стихийно; в воспитании, вместо целена-
правленного подхода, используются отдельные 
элементы и традиции; возрастные особенности 
ребенка игнорируются; методы воспитания кон-
сервативны и не соответствуют времени и воспи-
тательной ситуации; часто оценивается личность 
ребенка, а не его поведение, родители не осознают 
последствий этого подхода; деятельность ребенка 
в семье однообразна и малосодержательна; дети 
играют сами по себе, им не хватает общения; оха-
рактеризовать ребенка объективно родители не 
умеют; также не умеют анализировать применя-
емые воспитательные методы [8]. Эти проблемы 
сформулированы относительно воспитания детей 
до школы, но многие позиции справедливы и для 
детей школьного возраста.

Родительство можно рассматривать, как оп- 
ределенную компетенцию, поэтому правомочно 
проанализировать педагогические условия в об-

ласти формирования профессиональной компе-
тентности. М. В. Лазарева, С. А Мухамедиева,  
О. В. Устимова выделяют следующие организа-
ционно-педагогические условия: участие в спе-
циально созданных проектах, передача опыта 
в тренингах и консультациях, наставничество, 
практические задания для развития определен-
ных качеств, обратная связь от наставников, кура-
торов, коллег [9].

Реализацией образовательного процесса со  
стороны родителей является помощь непосред-
ственно в школе (ассистирование на уроках или 
в группе продленного дня, проведение темати-
ческих уроков и мастер-классов), участие во 
внеурочной деятельности, помощь своим детям  
в подготовке домашних заданий, мотивация де-
тей. Все эти виды родительского включения в об-
разовательный процесс описывают в своем иссле-
довании Дебора Гросс, Эми Беттенкур и др. [18]. 
Обоснован вывод о том, что такие виды деятель-
ности интернациональные.

Особо важным видом совместной деятель-
ности, по мнению И. А. Хоменко, является вза-
имоподдержка. Автор утверждает, что основная 
инициатива должна исходить от педагогов, так 
как они владеют специальными знаниями. Но  
в некоторых случаях целесообразно обращаться  
и к родителям с просьбой оказать поддержку 
кому-то из педагогов, сотрудников, чужому ребен-
ку. Большинству людей приятно быть полезным 
для других.

На этапе совместной деятельности наиболее 
актуально наличие обратной связи и максималь-
ная открытость каналов коммуникации. Это озна-
чает, что необходимо изучение мнения родителей 
о качестве процесса и самих результатов данной 
деятельности на регулярной основе [7].

Результаты исследования. В настоящем 
исследовании активная роль создателя партнер-
ских отношений будет отводиться родителям, а не 
школе, именно родители будут изменять степень 
осознания воспитательной роли родителя, че-
рез принятие принципов партнерства. Програм-
ма по формированию осознанного родительства  
в партнерских отношениях семьи и школы будет 
включать задания для родителей на осмысление 
и принятие партнерской позиции по отношению  
к школе и, самое главное, к ребенку.

Педагогическим условием, удовлетворяю-
щим эту потребность государства и общества и 
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решающим проблему низкой активности родите-
лей, может стать родительская рефлексия, осозна-
ние своей роли. Д. О. Парамонов в своем глубоком 
исследовании понятия рефлексия признает, что 
философы заходят в тупик при попытке формали-
зовать данное явление. Он не поддерживает опре-
деление системно-деятельностного подхода, где 
рефлексия всего лишь функция, некий алгоритм 
осуществления работы сознания и мышления, так 
как это определение не отражает все стороны яв-
ления. Еще фиксирует тот факт, что исследовате-
ли стремятся «переназывать» рефлексию другими 
словами [12]. Т. М. Артемьев объединяет рефлек-
сию и интуицию как составные части понимания. 
И рефлексию, в его представлении, характеризует 
различительная функция, которая помогает по-
стигать предметы в «единстве их противополож-
ностей» [2]. Нет четкого определения рефлексии 
и в психологии. Московская научная школа пред-
лагает такое понимание термина, явно основыва-
ющегося на философском подходе: «созерцание 
осуществляющегося бытия посредством наблю-
дения человеком над совершающимся и пережи-
ваемым событием и содеянным в нем собствен-
ным поступком или осуществленной при этом 
деятельностью, что феноменологически выступа-
ет как акты самонаблюдения субъекта, ведущие в 
конечном счете к самосознанию личностью своей 
индивидуальности как уникального и неповто-
римого своеобразия своего “я”» [13]. Рефлексия 
в профессиональной сфере определяется готов-
ностью к изменению деятельности, поведения, 
общения, способов мышления посредством само-
анализа, самосознания, самореализации, самоор-
ганизации [5]. Короткое и лаконичное определе-
ние рефлексии таково: «рассмотрение человеком 
оснований собственных действий» [11]. Два по-
следних определения станут основой для теорети-
ческого обеспечения основного педагогического 
условия данного исследования. 

Оно будет включать анализ родителями 
школьной ситуации ребенка, установок и семей-
ных сценариев, самоанализ родителя, отслежи-
вание происходящих изменений, выявление при-
чин, приводящих к негативным последствиям и 
нахождение пути устранения этих последствий.

В связи с огромной занятостью большинства 
родителей, основной упор предполагалось делать 
на взаимодействие в онлайн-формате. Этот фор-
мат позволяет минимизировать время между по-

лучением информации и обратной связью с участ-
никами, дает возможность участникам выполнять 
задания в удобное время и в комфортных услови-
ях, автоматизировать сбор данных. Выделенные 
условия были проверены дважды: в  вынужден-
ном формате в условиях пандемии и в уточняю-
щем экспресс-исследовании, проведенном после 
анализа данных первого эксперимента. 

Педагогические условия формирования осоз-
нанного родительства в партнерских отношениях 
семьи и школы будут реализовываться в следую-
щем содержании:

– обучение родителей: информация об осоз-
нанном родительстве и педагогических методах, 
средствах, технологии создания образовательного 
маршрута семьи и ребенка, обучение техникам са-
морегулирования.

– вовлеченность родителей во внеучебную 
деятельность образовательных организаций: 
создание доверительных отношений, формули-
рование общей цели, распределение ответствен-
ности, согласование личного вклада каждого из 
участников образовательного процесса, активное 
участие в общем чате, своевременное и каче-
ственное выполнение заданий. 

– рефлексия осознанности родительства: 
осознание своей роли в воспитании ребенка, осоз-
нание ограничений в воспитании, вербализация 
полученного опыта, передача ответственности ре-
бенку за результат обучения, определенной само-
стоятельности в разрешении сложных ситуаций и 
права на ошибку.

Критериями успешной реализации програм-
мы по формированию осознанного родительства 
в партнерских отношениях семьи и школы в дан-
ном исследовании являлись:

1. Количественные положительные изме-
нения уровней родительской ответственности, 
родительского отношения, родительских чувств, 
родительской позиции, осознанности стиля се-
мейного воспитания и семейных ценностей, в 
соответствии с подсчетом результатов в тесте 
«Сознательное родительство» М. О. Ермихиной, 
Р. В. Овчаровой (Р. В. Овчарова, И. А. Николае-
ва. Родительская толерантность как фактор раз-
вития личности ребенка. – Курган: КГУ, 2019. –  
С. 71–88).

2. Обратная положительная связь от участ-
ников эксперимента на основе рефлексии полу-
ченных знаний и готовность их применения, от-
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слеживаются в авторском опроснике «Обратная 
связь» (Т. А. Рязанова).

3. Снижение тревожности в отношении 
образования и развития своего ребенка по шка-
ле А. Т. Бека (https://sudact.ru/law/klinicheskie-
rekomendatsii-trevozhno-fobicheskie-rasstroistva-u-
vzroslykh-utv/prilozhenie-g1-gn/prilozhenie-g5/).

4. Формулирование общей цели образо-
вания с учетом интересов родителей, ребенка и 
школы. Отслеживается в опроснике «Обратная 
связь».

Показатели, отражающие реализацию изме-
нений: объективное увеличение количественной 
и/или качественной включенности родителей  
в образовательный процесс своего ребенка, без-
условное признание ценности субъектности ре-
бенка; умение самостоятельно разрабатывать 
индивидуальный образовательный маршрут для 
своего ребенка на основе его личностных качеств 
и доступных ресурсов.

Заключение. Для проведения исследова-
ния по формированию осознанного родительства  
в партнерских отношениях семьи и школы, на 
основе теоретического анализа научной литера-
туры, был выделен комплекс педагогических ус-

ловий: обучение родителей обеспечивает специ-
ально разработанная краткосрочная программа 
формирования осознанного родительства «Курс 
осознанного родительства», содержащая акту-
альную информацию по теории и практике пред-
ставленной темы; вовлеченность родителей ос-
нована на принципах партнерских отношений и 
активной совместной работе в рамках внеурочной  
деятельности; рефлексия осознанности родитель-
ства в виде вербализации своего опыта как резуль-
тата осмысления родительской роли и ограниче-
ний в ее реализации, делегирование части своих 
функций внутри образовательного процесса и об-
разовательных отношений ребенку.

Критериями результативности педагоги-
ческих условий выступали: повышение уровня 
осознанности родительства по шести категори-
ям, снижение ситуативной тревожности, положи-
тельная оценка родителями полученных знаний 
и готовность к их применению, формулирование 
общей образовательной цели, увеличение количе-
ства и качества актов взаимодействия со школой, 
признание ценности субъектности ребенка, уме-
ние создавать индивидуальный образовательный 
маршрут.
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Активное развитие культурной жизни страны существенно увеличило необходимость в высоко-
квалифицированных профессиональных музыкантах-исполнителях. В связи с чем на музыкальных 
факультетах в учреждениях высшего образования особое внимание уделяется развитию исполнитель-
ских качеств будущих профессиональных музыкантов. Для этого создается особая творческая система 
взаимодействия обучающихся и преподавателей. Также для всестороннего развития обучающихся вы-
страивается образовательный процесс, ведущую роль в котором играют межпредметные связи между 
специальными и общими дисциплинами. 


