
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2009
123

ÑÅÌÜß ÊÀÊ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ñèñòåìà è ïàðòí¸ð øêîëû

Èðè�à Õî�å�êî, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи
Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, доцент, 
кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург

Ñå�üÿ è øêîëà — �âà ñîöèàëü�ûõ è�ñòèòóòà. Êàêè� îáðàçî� �îñòè÷ü
�åæ�ó �è�è ñîãëàñèÿ, åñëè êàæ�ûé ñëå�óåò ñîáñòâå��îé ëîãèêå îáðàçîâà�èÿ
�åòåé? Ïî÷å�ó âàæ�î è êàê ó÷èòûâàòü îáðàçîâàòåëü�ûé çàïðîñ ñî ñòîðî�û
ñå�üè — îá ýòî� ïðå�ëàãàå�àÿ ñòàòüÿ.

● образовательный заказ ● семейное воспитание 
● социальное партнёрство

Â современном педагогическом поле
теории и практики существует боль-
шое разнообразие концепций обра-

зования и воспитания, в том числе
авторских (например, «Концепция
воспитания жизнеспособных поколе-
ний» И.М. Ильинского; «Концепция
самовоспитания» Г.К. Селевко; кон-
цепция «Воспитание как возрождение
гражданина, человека, культуры
и нравственности» Е.В. Бондарев-
ской; авторские модели гуманистичес-
ких школ, ориентированных на само-
определение, самореализацию и само-
воспитание личности Ш. Амонашви-
ли, В. Караковского, А. Тубельского).

На основе этих концепций выстраива-
ются образовательные системы, шко-
лы, учебные комплексы. В последние
годы в педагогике активно развивают-
ся идеи социального партнёрства,
и в качестве приоритетного партнёра
образовательного учреждения тради-
ционно рассматривается семья. 

Современные родители уже давно стали
первыми педагогами и даже психотера-
певтами детей — они занимаются их
ранним развитием, изучают релаксаци-
онные методики, учатся на курсах.
Можно сказать, что сегодня «педагоги-
ческий индекс семьи» существенно по-
высился: некоторые взрослые серьёзно
и ответственно проектируют процесс
образования ребёнка. Они не только
выстраивают собственную педагогичес-
кую систему, но и самостоятельно на-
ходят ресурсы (методические, кадро-
вые) для её реализации. 

Иногда подобные системы по резуль-
тативности превосходят «профессио-
нально-выстроенные» аналоги, и основ-
ная причина этого явления, на наш
взгляд, — более качественный роди-
тельский «мониторинг»: родители чутко
реагируют на обратную связь от ребён-
ка, привлекают разных консультантов



и средств обучения (воспитания). 
Но если в «школьной» педагогической
системе цель должна быть поставлена
диагностично, (то есть с возможностью
мониторинга конкретного результата за
заданное время), то в семейной системе,
когда речь заходит о стратегических це-
лях, проверить достижимость и эффек-
тивность результата порой весьма за-
труднительно.

Одновременно, не имея чётко простро-
енной стратегии, родителям сложно ре-
шать и локальные, тактические задачи:
в какую школу отдать ребёнка, какой
профиль обучения выбрать, чем «до-
грузить» его во внеурочное время.
Следовательно, выстраивать партнёр-
ские отношения с семьёй необходимо
с определения (уточнения) целей. Оп-
редмеченное выражение целей воспита-
ния, как правило, образовательные за-
просы родителей, под которыми пони-
маем ожидания родителей (членов се-
мьи), связанные с образовательной де-
ятельностью ребёнка и адресованные
конкретному субъекту. Таким субъек-
том может быть как отдельный человек
(педагог), так и образовательное уч-
реждение, либо социальный институт,
или СМИ, или (образовательная) сис-
тема, или даже страна. 

В последнее десятилетие в педагогичес-
кой среде не утихают споры о статусе
семьи как субъекта системы образования:
могут ли родители быть заказчиками об-
разовательных услуг и диктовать условия
педагогам, или они, как непрофессиона-
лы, всё же должны полагаться на ориен-
тиры, предлагаемые школой?

Эта проблема ставит перед необходимос-
тью задаться более глобальным вопросом:
кто определяет цели и средства образова-
ния? В каком отношении (соотношении)
находятся эти два института, призванные
вырастить новое поколение людей?

Если посмотреть на ситуацию ещё
шире и соотнести её с общемировыми

для определения специфики его затрудне-
ний, своевременно меняют траекторию об-
разовательного маршрута и методы сопро-
вождения. Иными словами, в точности вы-
полняют роль профессиональных психотера-
певтов и тьюторов.

Тем не менее, сегодня родители восприни-
маются образовательным учреждением в од-
ном из четырёх статусов: как статисты;
спонсоры; инвесторы; партнёры (И.А. Хо-
менко, 2007). И лишь в очень редких слу-
чаях семья воспринимается как уникальная
и авторская образовательная система, хотя
никто не будет отрицать, что основная
функция современной семьи — воспитатель-
ная (образовательная). Она закреплена во
многих нормативных документах — напри-
мер, в Законе РФ «Об образовании», где
именно родители несут ответственность за
образование детей. Родители, а не образова-
тельное учреждение.

Рассмотрим специфику семьи как образова-
тельной системы и обозначим возможные
направления взаимодействия с ней в этом
контексте.

Ñåìüÿ è øêîëà — ñõîäñòâà 
è ðàçëè÷èÿ â ðàçâèòèè ðåá¸íêà

Каноническая педагогическая система,
в которой протекает традиционный обра-
зовательный процесс, как известно, состо-
ит из семи элементов: цель обучения, со-
держание обучения, обучаемые, обучаю-
щие, методы, средства и формы обучения.
Применительно к семье можно сказать,
что в ней представлены практически все
вышеперечисленные элементы, однако, как
показали опросы (И.А. Хоменко, 2007,
2009), в отличие от профессионалов, са-
мая большая трудность для родителей —
это определение целей. 

Известно, что цели образования выполняют
системообразующую функцию в педагогиче-
ской деятельности, ведь именно от выбора
целей зависит выбор содержания, методов
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тенденциями движения общества к гумани-
зации, демократизации и персонализации
(что закреплено в соответствующих меж-
дународных актах), то ответ очевиден:
именно родители, семья определяют цели
и средства образования детей.
Естественно, что и сами родители нужда-
ются в значительном психолого-педагогиче-
ском внимании со стороны государства, так
как не все они в одинаковой степени оза-
бочены выполнением родительского долга.
Но, как бы ни решался этот вопрос в пер-
спективе, следует признать: сегодня ребё-
нок находится в ситуации аксиологического
(ценностного) дисбаланса; он одновременно
вынужден воспитываться в разных педаго-
гических системах, которые выстраивают
(каждая по своему) школа и семья. При-
чём и та и другая сторона может делать
это сознательно, а чаще всего — неосо-
знанно. 

К сожалению, большинство школ в нашей
стране не сформулировали внятную концеп-
цию образования учеников, понятную их ро-
дителям; не определили для себя приоритеты
развития образовательного сообщества,
включая собственный педагогический кол-
лектив; не наладили конструктивного диало-
га с семьёй для обсуждения базовых вопро-
сов образования: целей, принципов, способов
обратной связи. Это порождает — вдобавок
к аксиологическому — ещё и психологичес-
кий дисбаланс, под которым понимается не-
определённость зон и объёма ответствен-
ности между школой и семьёй и соответ-
ствующие этому дисбалансу психологичес-
кие издержки.

Игнорирование образовательных запросов ро-
дителей может привести (а в некоторых ре-
гионах уже приводит) к тому, что родители
будут искать альтернативные способы обра-
зования детей. Современная правовая ситуа-
ция и практически неограниченное информа-
ционное поле открывают для семьи новые ва-
риативные возможности, позволяющие учесть
специфику их образовательных запросов.
Если школа реально заинтересована в само-
сохранении себя как части системы образо-
вания современного человека, ей необходимо
признать, что образовательные учреждения
любого уровня — средство для реализации

целей семьи, а образование, в свете
укрепляющейся в мире гуманитарной
парадигмы, — средство для достиже-
ния человеком целей. Подчеркнём —
своих. 

Готово ли к этому пониманию наше
педагогическое сообщество, педагоги-
ческая наука и практика? Каким обра-
зом изучаются сегодня реальные по-
требности семьи?

Îáðàçîâàòåëüíûå çàïðîñû ñåìüè
è îáðàçîâàíèå âíå ñåìüè

По результатам исследования, прове-
дённого в 2008–2009 годах в Санкт-
Петербурге на базе шестнадцати до-
школьных образовательных учрежде-
ний, образовательные запросы родите-
лей (ОЗР) изучаются только в каж-
дом десятом ДОУ. Причём мнения
педагогов и родителей явно расходят-
ся: около 50% родителей считают, что
их образовательные запросы «никак
не выясняются», в то время как 80%
педагогов и руководителей ДОУ счи-
тают, что они это делают. Все без ис-
ключения руководители отметили не-
обходимость системе выяснения обра-
зовательных запросов родителей,
но большинство из них призналось,
что совершенно не представляют, как
это сделать на качественном научно-
методическом уровне.

Среди методов, с помощью которых
выясняются запросы семьи, родители
называют анкеты, беседы и индивиду-
альные консультации, в тоже время
если подробнее расспросить о том, что
обсуждалось на консультации или ка-
кой была тема беседы, то выясняется,
что речь идёт об обсуждении конкрет-
ного вопроса (как поел, спал или нет,
какие занятия были и т.д.). Воспита-
тели добавили к методам изучения об-
разовательных запросов семьи конфе-
ренции (10%) и круглые столы
(10%). Только в одном детском саду



Кроме того, в ходе исследования вы-
явлено, что современные родители от-
личаются высокой требовательностью
к педагогам дошкольных образователь-
ных учреждений и программам обуче-
ния и низкой потребностью в самообра-
зовании. В перспективе это может по-
родить конфликты как между образова-
тельным учреждением и семьёй, так
и внутри семьи — в связи с неадек-
ватными запросами родителей уже
к самому ребёнку (результатам его
учебной деятельности). Следовательно,
рассматривая «образовательный заказ»
современной семьи как точку отсчёта
в социально-педагогическом взаимодей-
ствии с ней, необходимо изучать се-
мью не как субъект образовательного
процесса, а как педагогическую систе-
му, во всей совокупности её субъектов
и характера их взаимодействия друг
с другом.

Однако для эффективной работы с семь-
ёй важно изучать не только конкретные
семьи, но и общие тенденции позициони-
рования семьи как общественного субъ-
екта. Для этой цели могут быть исполь-
зованы данные, полученные в ходе изу-
чения общественного мнения. Например,
на сайтах Фонда общественного мнения
(http://www.fom.ru/) или ВЦИОМа
(Всероссийский центр изучения общест-
венного мнения) — http://wciom.ru/.

Êëàññèôèêàöèÿ çàïðîñîâ ñåìüè 
êàê îáðàçîâàòåëüíûé çàêàç

Образовательные запросы семьи (ОЗС)
можно классифицировать по двум осно-
ваниям: степени осознанности родите-
лями и степени согласованности между
субъектами образовательного процесса.

есть «почтовый ящик», в который родители
опускают записки с пожеланиями или
просьбами.

Немаловажным фактом в исследовании
стало то, что зачастую все родители
с большим трудом могут чётко сформули-
ровать пожелания к образованию ребёнка.
У них существует ряд требований к до-
школьному учреждению, но это носит
практический характер: «хочу, чтобы на-
учили рисованию, читать, писать, англий-
скому и т.д.» (40%); хорошая подготовка
к школе, получение «хорошего» образова-
ния (36% опрошенных); вопросы, относя-
щиеся к воспитанию детей (24%).
При этом ответы совпадают у всех роди-
телей, независимо от того, посещают они
один детский сад или разные дошкольные
учреждения. Многие «запросы» родителей
к результатам обучения, по сути, не более
чем благие пожелания. Из ответов респон-
дентов, например, следует, что для боль-
шинства очень важно, чтобы в результате
обучения ребёнок сохранил здоровье, про-
демонстрировал высокий уровень знаний,
развил желание и умение учиться. 

Показательно, что у воспитателей, отвечав-
ших на эти же вопросы, так же нет чёткого
понимания, что такое образовательный за-
прос родителей (ОЗР): 40% опрошенных
ответили, что это уровень знаний ребёнка,
который даёт дошкольное учреждение;
30% считают, что это знания о воспитании
и образовании ребёнка; 10% — обогащение
знаний родителей; 20% — это требования
к программе. 

Таким образом, можно констатировать:
разультаты исследования говорят о том, что
у опрошенных родителей и воспитателей нет
чёткого представления, что такое ОЗР;
причём сам образовательный запрос не име-
ет чётких критериев, понятных обеим сторо-
нам, а потому нуждается в уточнении как
сам запрос, так и его формулировка (что
вкладывается родителями в те или иные
слова, что имеется в виду). 
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Соответственно, выделяются четыре вида
(И.А. Хоменко, 2006)1:

Осознанные образовательные запросы —
вид, характеризующийся продуманностью це-
лей с опорой на адекватное представление
о возможностях семьи и образовательного уч-
реждения.

Неосознанные (неосознаваемые) образова-
тельные запросы — вид, характеризующий-
ся спонтанными и кратковременными образо-
вательными целями, ситуативностью выбора
образовательного учреждения, не пониманиет
индивидуальных особенностей родителей
и ребёнка и попросту их игнорирует.

Консолидированные (согласованные) образо-
вательные запросы — вид, при котором це-
ли, принципы и способы реализации образо-
вательного пути ребёнка максимально согласо-
ваны между всеми субъектами семьи.

Несогласованные образовательные запросы,
характеризуются внутрисемейным разнообра-
зием и непоследовательностью родительских
ожиданий от системы образования ребёнка.

Очевидно, что идеальными для системы об-
разования были бы осознанные консолиди-
рованные образовательные запросы семьи,
однако для этого необходимо проделать
специальную работу. Влиять на адекват-
ность образовательных запросов можно
только через повышение образовательного
потенциала семьи, под которым понимается
совокупность всех видов ресурсов семьи,
направленных на развитие ребёнка2. В та-
ком контексте образовательное учреждение
по отношению к семье выполняет две ро-
ли — как ресурсный центр, где организует
педагогический процесс в семье и как
партнёр, ориентированный на достижение
общих (согласованных) целей. Одной из
таких целей может быть и взаимное разви-
тие партнёров, обмен ресурсами. Сегодня
часто приходится слышать, что семья —
недостаточно мотивированный субъект обра-
зования, но, кажется, пришло то время,
когда инициатива в сотрудничестве должна

исходить от образовательных учреж-
дений, ведь у семьи есть альтернати-
ва в выборе партнёров для образова-
ния ребёнка, а у образовательного уч-
реждения такого выбора нет. 

В заключение отметим, что современ-
ная семья в итоге оказывается более
гибкой, мобильной и креативной педа-
гогической системой. Это касается как
создания авторских методик обучения,
так и возможностей постоянного рас-
ширения и ротации субъектов, прини-
мающих участие в реализации самых
смелых родительских идей. А потому
она вполне может стать новой экспери-
ментальной педагогической площадкой,
которую необходимо исследовать, кото-
рой необходимо помогать и у которой
есть чему поучиться. ÍÎ
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? Èìååò ëè ïðàâî øêîëà âçèìàòü ñ ðîäèòåëåé
äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ÷òî-ëèáî (îõðàíà,

ðåìîíò, çàðàáîòíàÿ ïëàòà è ò.ä.)?

Íåò, íå èìååò. Äàííûå ðàñõîäû îòíîñÿòñÿ ê êîìïå-
òåíöèè ó÷ðåäèòåëÿ. Ñîãëàñíî ï. 1.4. ñò. 31 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè» îáåñïå÷åíèå ñîäåðæàíèÿ çäàíèé
è ñîîðóæåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, îáóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððè-
òîðèé ÿâëÿþòñÿ îáÿçàííîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ.

Â íåêîòîðûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âîïðîñû
îõðàíû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðåøàþòñÿ êîë-
ëåãèàëüíûìè îðãàíàìè âíóòðåííåãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íàïðèìåð, ðîäèòåëüñêèìè êîìèòåòàìè øêîë. Â ýòîì
ñëó÷àå íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ â êëàññàõ äîëæíû
îáñóæäàòüñÿ âîïðîñû è ïðèíèìàòüñÿ ïî íèì ðåøåíèÿ
ðîäèòåëÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ïðè ó÷àñòèè íåïî-
ñðåäñòâåííî àäìèíèñòðàöèè (à íå êëàññíûõ ðóêîâîäè-
òåëåé) øêîëû.

Åñëè ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå ïðèìåò ðåøåíèå îêà-
çàòü îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ öåëåâóþ ïî-
ìîùü, òî îíà îôîðìëÿåòñÿ â âèäå äîãîâîðà ïîæåðò-
âîâàíèÿ ëèáî äîãîâîðà äàðåíèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìàò-
ðèâàþò, â òîì ÷èñëå, áåçíàëè÷íîå ïåðå÷èñëåíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.




