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предиСловие

изменения в системе образования, принятие основополагаю-
щих документов: федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования, кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания личнос-
ти гражданина россии, проекта нового закона «об образовании 
в рф», определяют необходимость тесного взаимодействия роди-
тельской общественности с образовательными учреждениями. 

только вместе с родителями школа может результативно ре-
шать такие проблемы, как выбор образовательной программы для 
ребенка, предупреждение асоциального поведения детей, форми-
рование у них ценностного отношения к здоровью, семье, обра-
зованию. 

в материалах новых стандартов начального и общего обра-
зования, впервые в нормативных документах встречаются такие 
понятия, как «ориентация на принятие ценностей семьи и нрав-
ственных устоев семьи», «ответственность перед семьей». среди 
основных результатов воспитания рассматривается такое направ-
ление развития личности, как семейная культура. 

в концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина россии указано, что процесс образования 
связан с развитием личности, принятием духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей. в ряду базовых на- 
циональных ценностей на первые позиции выходит ценность семьи 
и семейной жизни. именно эти позиции являются сегодня 
основой развития взаимодействия семьи и школы как социаль-
ных институтов, педагогических систем и субъектов жизнедея-
тельности.

анализ результатов городского исследования по теме «про-
блемы взаимодействия семьи и школы в условиях реализации 



� Предисловие

фГос», проведенного кафедрой социально-педагогического об-
разования по заданию комитета по образованию, позволил опре-
делить состояние и проблемы взаимодействия образовательных 
учреждений санкт-петербурга с семьями учащихся и выработать 
рекомендации по его развитию. 

 в учебно-методическом пособии рассматриваются тенден-
ции развития взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса, взгляды на данную проблему с позиции педагогов, роди-
телей и учащихся.

в первой главе пособия представлены теоретические обосно-
вания проблемы, подходы к анализу современной семьи и шко-
лы как социальных институтов и субъектов жизнедеятельности 
в современной социально-образовательной ситуации [1]. 

обобщенный анализ понимания сущности, состояния и про-
блем взаимодействия семьи и школы на основе данных опросов 
педагогов и родителей дает возможность выявить основные тен-
денции и перспективы, предложить рекомендации по развитию 
сотрудничества семьи и школы в условиях реализации новых об-
разовательных стандартов [2].

на основе анализа данных городского исследования в шко-
лах санкт-петербурга представлены позиции педагогов и пути 
формирования профессиональной культуры педагогов в сфере 
развития взаимодействия школы с родителями [3].

исследование позиций учащихся, их мнений по вопросам 
взаимодействия с педагогами и родителями в учебно-воспита-
тельном процессе является принципиально значимым, по наше-
му мнению, в связи с тем, что развитие взаимодействия семьи 
и школы в первую очередь осуществляется в интересах учащихся, 
для решения их социально-образовательных проблем. позиции 
учащихся, их запросы и потребности в решении образовательных 
и социальных проблем вместе с родителями и педагогами анали-
зируются в § 4.

во второй главе представлены методические рекомендации 
и опыт развития взаимодействия семьи и школы в санкт-петербур-
ге в соответствии с направлениями фГос нового поколения. в гла-
ве также содержатся методические материалы, представлен реаль-
ный опыт деятельности образовательных учреждений разного типа. 
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в помощь педагогам и специалистам образовательных уч-
реждений, желающим исследовать вопросы взаимодействия пе-
дагогов, детей и родителей, в приложении содержатся анкеты, 
использованные для проведения городского исследования по 
теме «проблемы взаимодействия семьи и школы в условиях реа-
лизации фГос».

авторский коллектив надеется, что представленное учебно- 
методическое пособие будет полезным для педагогов, родителей, 
специалистов системы повышения квалификации учителей, со-
циальной сферы и окажет реальную методическую помощь в ре- 
шении современных проблем взаимодействия семьи и школы 
в условиях реализации новых образовательных стандартов.

авторы выражают глубокую признательность руководите-
лям, педагогическим коллективам, родителям и учащимся обра-
зовательных учреждений, принявшим участие в Городском ис-
следовании по теме «проблемы взаимодействия семьи и школы 
в условиях реализации фГос».



Г л а в а  1
взаимодейСтвие Семьи и школы  

в уСловиях реализации ФГоС

в связи с принятием основополагающих документов в систе-
ме образования: федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования, кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина россии, программы воспитания и социализации, 
нового закона «об образовании в рф» возникла необходимость 
исследования состояния, проблем и перспектив развития взаи-
модействия семьи и школы в новых социально-образовательных 
условиях.

в исследовании приняли участие образовательные учрежде-
ния из 12 районов города, среди них: пять гимназий — ¹ 2 ад-
миралтейского района, ¹ 107 выборгского района, ¹ 192 «брю-
совская гимназия» калининского района, прогимназия ¹ 675 
«талант» красносельского района, ¹ 168 центрального района; 
два лицея — ¹ 281, ¹ 364 приморского района; общеобразо-
вательные школы — ¹ 260, 263, 243, 255, 522 адмиралтейского 
района; ¹ 97, 117, 123, 135 выборгского района; ¹ 532 крас-
ногвардейского района; ¹ 398, ¹ 546, Гбоу красносельского 
района; ¹ 251, 269 «школа здоровья», 608, 274, 389, 658, 503 
кировского района; ¹ 170 вечерняя-сменная, 456, 467, 446 кол-
пинского района; ¹ 371, 485 с углубленным изучением француз-
ского языка, 372, 643 московского района; ¹ 57 приморского 
района; ¹ 323, 332 невского района; ¹ 305, 201 фрунзенского 
района; ¹ 163, 294 центрального района.

всего количество участников исследования: педагогов — 449, 
родителей — 2629, учащихся — 2341 (5—10 кл.).

вопросы анкет для педагогов, учащихся и родителей состав-
лены в соответствии с целью исследования (приложение 1, 2, 3). 



1.  Семья и школа в современных социально-образовательных условиях  �

анализ данных исследования представлен в позициях трех субъ-
ектов образовательного процесса — педагогов, учащихся, роди-
телей. 

1. Семья и школа 
в Современных Социально-образовательных 

уСловиях

для выявления состояния, проблем и путей взаимодействия 
семьи и школы в условиях реализации новых образовательных 
стандартов необходимо определить особенности развития семьи 
и школы в современных социально-образовательных условиях 
на основании теоретического анализа философской, педагогиче-
ской, социологической и психологической литературы. 

в настоящее время семья и школа по-прежнему остаются 
основными институтами социализации и воспитания ребенка, 
хотя и сталкиваются с определенными трудностями в осущест-
влении взаимодействия. совершенствование взаимодействия 
невозможно без учета изменений, связанных с реформировани-
ем общества и коснувшихся непосредственно семьи и школы. 

как отмечает в исследованиях м.н. недвецкая, в современ-
ных условиях, с одной стороны, выросла потребность во взаи-
модействии двух ведущих педагогических систем, возрос уровень 
требований родителей к школе, учителей к родителям, форми-
руется практика привлечения родителей к управлению школой, 
а с другой стороны, отмечается тенденция коммерциализации 
образования и, как следствие, формализация взаимодействия 
учителя с семьей учащегося [17].

для того чтобы определить особенности взаимодействия 
семьи и школы, необходимо уточнить их сущностные характе-
ристики как социальных структур и педагогических систем. 

в современной отечественной научной литературе отражены 
социологические (с.и. Голод, м.с. мацковский, н.м. римашев-
ская, а.Г. Харчев, в.м. медков, а.и. антонов, л.в. карцева), 
педагогические и психологические (ю.п. азаров, т.м. афанась 
ева, и.в. бестужев-лада, с.Г. вершловский, с.в. дармодехин, 
и.с. кон) проблемы становления и развития семьи. в рамках 
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традиционного и инновационного подходов в современной лите-
ратуре представлены  авторские характеристики семьи.

традиционный анализ семьи включает в себя ряд оснований 
и определений, обозначенных в социологической и философской 
теории .

в философской и социологической литературе семья опре-
деляется как:

социальный институт, подчинен тем же законам, что и 
общество, государство; характеризуется определенными 
социальными нормами, актами, образцами поведения; 
регулирует отношения между супругами, родителями, 
детьми; 
малая социальная группа, объединена кровнородственны-
ми или иными приравненными к ним связями, обуслов-
ленными общностью быта, взаимной материальной и мо-
ральной ответственностью;
субъект жизнедеятельности, сочетающий социальное и ин-
дивидуально-личностное начала. 

как социальный институт семья выполняет определенные 
функции. традиционный функциональный подход к характе-
ристике семьи разработан п.а. сорокиным, а.Г. Харчевым, 
м.с. мацковским и др. семья как неотъемлемая часть общест-
венной системы связана с другими ее элементами. общество 
влияет на семью, формируя ее определенный тип, семья же, в свою 
очередь, влияет на другие социальные институты, процессы и об-
щество.

надо сказать, что модель современной семьи многовариатив-
на. в науке существует множество классификаций семей по раз-
личным основаниям. традиционно исследователи (C.и. Голод) 
выделяют основные типы семьи: патриархальная (традиционная), 
детоцентрическая, супружеская. 

по мере трансформирования семьи возникают новые модели: 
супруги, находящиеся в незарегистрированном браке (с детьми 
и без детей); семья кровнородственная неполная; полигамная; 
семья в повторном браке с детьми от предыдущих браков; семья, 
основанная на религиозных обычаях или новых нравственных 
нормах. сегодня происходит распространение такого типа семьи, 
как постсовременная, которая характеризуется отсутствием 
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официального принятия обязательств в отношении партнера 
и потомства (C. Г. вершловский).

современная социальная ситуация, которая характеризуется 
изменением общественных отношений, их модернизацией, ока-
зала серьезное воздействие на функционирование семей, их раз-
меры, структуру, демографическое поведение. семья приобрета-
ет все большую ценность как малая социальная группа, как одна 
из важнейших жизненных ценностей индивида.

инновационный теоретико-методологический подход к семье, 
предложенный социологами (а.Г. вишневский, л.в. карцева), 
обозначается как субъектный и ставит во главу угла интересы 
и ценности самой семьи, оценивая как естественные и истори-
чески обусловленные все те процессы, которые с ней происхо-
дят. очевидно, что данный подход подразумевает смену акцентов 
при характеристике всех сторон жизнедеятельности семьи, пере-
оценку значимости новых семейных моделей, расширение сферы 
полномочий и ответственности за воспитание детей и позволяет 
признать за семьей право выступать в качестве субъекта жизне-
деятельности общества [13]. 

Эти позиции отражены в современных документах, в част-
ности в проекте семейной политики санкт-петербурга, где семья 
рассматривается как субъект жизнедеятельности, делается акцент 
на развитие семейного благополучия, представлена модель благо-
получной семьи.

серьезное влияние на семью оказывает информационное 
пространство. но вместе с положительными тенденциями, свя-
занными с тем, что информатизация общества открывает боль-
шие возможности для совершенствования семейного и школьно-
го воспитания, происходит отчуждение детей от семьи и школы, 
погружение в коммуникационные сети. 

Х.т. загладина отмечает, что возникают конфликты ново-
го типа между сферой личной жизни и трудовыми отношениями. 
работа родителей вторгается в семейное пространство, вызывает 
«размывание границ между ними». квартира или дом превращают-
ся в «домашний офис» из-за постоянного использования мобиль-
ных телефонов, факсов, электронной почты, интернета, что, без-
условно, нарушает семейные отношения, совместный досуг детей 
и взрослых, ведет к утрате семейных ценностей и традиций [11].
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в педагогике семья рассматривается как первичный социаль-
ный институт развития и воспитания ребенка. качество жизни ре-
бенка напрямую связано с тем, какие условия существуют в семье, 
в системе образования, в окружающей среде. и в этом контексте, 
на наш взгляд, еще большее значение приобретает семья. 

как уже отмечалось, воспитание детей до сих пор сохраняется 
в российской семье как ведущая функция. семья как социальный 
институт остается посредником между ребенком и обществом, 
определяющим его становление в реальной жизни, в социально-
культурном пространстве. общая культура родителей, ценностные 
ориентации семьи, умение и желание передать их детям являются 
основой духовного развития ребенка. в семье человек представ-
ляет ценность сам по себе, его любят за то, что он есть.

в фГос нового поколения ведущая роль отводится разви-
тию взаимодействия семьи и школы для достижения высокого 
качества образования, повышения мотивации учащихся к обу-
чению, а также для решения социально-педагогических проблем 
ребенка [22].

раскрывая роль семьи для воспитания ребенка в свете духов-
но-нравственных традиций, и.а. ильин подчеркивает, что семья 
является «первичным лоном человеческой культуры». каждый 
человек в течение своей жизни остается духовным представите-
лем своей родительской семьи. в семье открываются для ребенка 
источники его будущего счастья или несчастья, здесь развивает-
ся личность ребенка.

в психологии семья и семейные взаимоотношения рассмат-
риваются как процесс эмоциональной близости, влияния на пси-
хическое формирование личности. Это обеспечивает атмосферу 
непрерывной, постоянной деятельности, обеспечивающей пов-
седневное общение с людьми, с окружающим миром, природой, 
что обусловливает формирование психических процессов в раз-
витии личности. 

можно полагать, что в современной социальной ситуации 
именно семья обеспечивает психическую и эмоциональную за-
щищенность детей и взрослых. проявление чувства любви, се-
мейного счастья становится все более индивидуализированным, 
личностным, связанным с самореализацией, с нравственно- 
духовными ценностями семейной жизни.
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к.в. романов отмечает, что жизнедеятельность современной 
семьи обусловлена собственной родословной, традициями этноса, 
конфессий, мегаполиса, а также глобальными инновациями, мо-
дернизацией [18].

таким образом, современная российская семья сохраняет 
за собой функции социального института, ориентирована на цен-
ности малого сообщества, малой социальной группы, субъекта 
жизнедеятельности, который берет на себя функции воспитания, 
социализации, эмоционального и духовного развития ребенка.

все изменения в характеристике семьи обусловлены необходи-
мостью адаптации к новым условиям жизни, что, в свою очередь, 
вызывает актуализацию ее воспитательного потенциала, семья ста-
новится все более заинтересована в качестве образования ре-
бенка, в равноправном участии в образовательном процессе.

следующим социальным институтом после семьи, значи-
мым в развитии и воспитании ребенка, является школа. как со-
циальный институт школа удовлетворяет потребность общества 
и семьи в образовании. надо отметить, что семья и школа как 
субъекты воспитания и обучения ребенка имеют как общие, так и 
специфические особенности. 

в законе «об образовании в рф» определено, что образова-
тельное учреждение (школа) осуществляет реализацию образова-
тельных программ, обеспечивает воспитание обучающихся.

в социально-педагогической литературе школа определяется 
как общеобразовательное или учебно-воспитательное учрежде-
ние, в котором изучаются основы научных знаний о человеке, 
природе, мире.

цель школы как социального института — всесторонняя 
подготовка человека к жизни в современном обществе, к осо-
знанному самоопределению, самореализации в профессиональ-
ной сфере. в школе осуществляется обучение и воспитание под-
растающего поколения. социальные функции школы определя-
ются актуальностью образовательных потребностей населения.

школа сегодня является социальным феноменом, ее жизне-
способность во многом зависит от социальных, экономических, 
образовательных условий, сложившихся в современной жизни. 
она развивается в условиях рыночной экономики, реформирова-
ния общества, поэтому с 1990-х годов идет процесс ликвидации 
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государственной монополии на образование и школа стремит-
ся соответствовать интересам, потребностям реформирующегося 
общества. в результате произошли следующие изменения:

появились новые типы образовательных учреждений (гимна-
зии, лицеи с углубленным изучением ряда предметов и др.);
расширились возможности выбора образовательного 
учреждения родителями, так как они теперь являются 
полномочными представителями интересов ребенка в 
школе;
администрация школ, педагогические коллективы посте-
пенно начинают признавать право родителей на их вклю-
чение в дела школы, в учебный процесс, что является 
правомерным, так как в соответствии с законом «об об-
разовании в рф» главную юридическую и моральную от-
ветственность за детей несут родители;
педагоги совместно с родителями выбирают образователь-
ные программы и образовательные маршруты, изыскивают 
ресурсное обеспечение инновационных преобразований.

как показывает опыт, в зависимости от специфики ориента-
ций образовательного учреждения основными функциями школы 
сегодня выступают: здоровьесберегающая, культурологическая, 
правовая и социальная. по мнению исследователей социальных 
функций образования (в.н. виноградов, в.б. корник, ю.п. ко-
зырев и др.), особую значимость обретает такая задача школы, 
как социальная защита детей и педагогов.

следует отметить, что школа как социальный институт, 
с одной стороны, традиционно пытается действовать от имени 
общества, объединять значимые общественные ценности. с дру-
гой стороны, исследования в сфере современного школьного об-
разования показывают, что в контексте гуманистического под-
хода все большее значение приобретает школа как социальная 
общность педагогов и учащихся. 

таким образом, на основании анализа философской, со-
циологической, педагогической литературы, опираясь на комп-
лексный подход, можно утверждать, что в связи с происходя-
щими в современном российском обществе изменениями, мо-
дернизацией образования происходит процесс гуманизации 
обучения и воспитания, связанный с необходимостью развития 
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взаимодействия семьи и школы на всех уровнях социально- 
образовательной ситуации.

сегодня востребованы модели отношений семьи и школы, 
которые соответствуют новым жизненным реалиям, отвечают 
требованиям государства (фГос) и запросам общества. взаимо-
действие с родителями, другими членами семьи учащегося явля-
ется особой сферой деятельности педагога, отвечающей совре-
менным реальностям.

взаимодействие с семьями учащихся является важным на-
правлением деятельности школы, педагогов, других специали-
стов. в условиях внедрения новых образовательных стандар- 
тов возрастает значимость взаимодействия семьи и школы, что 
связано:

с ростом запросов родителей к качеству образования 
детей;
развитием коммуникативных навыков, информационной 
культуры детей и взрослых;
педагогическим сопровождением семейного воспитания, 
в котором нуждаются родители в связи с недостаточной 
компетентностью в вопросах воспитания;
социальной и педагогической поддержкой детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
созданием условий для духовно-нравственного развития 
и воспитания.

для установления педагогической целесообразности взаимо-
действия семьи и школы, для определения условий его резуль-
тативности, для выявления особенностей и проблем взаимодей-
ствия в условиях реализации новых образовательных стандартов 
необходимо определить сущностные характеристики категории 
взаимодействия. 

в педагогике смысл понятия «взаимодействие» отражен 
в работах н.ф. родионовой, и.а. Хоменко, и.а. колесниковой, 
в.а. караковского, н.и. крупиной, л.и. маленковой, п.и. пид-
касистого, н.в. бордовской. на основе их изучения в обобщен-
ном виде педагогическую характеристику «взаимодействия» можно 
представить как: согласование действий, целей, методов; взаимное 
влияние; интеграцию усилий в воспитании с целью благополуч-
ного бытия ребенка, его комфорта в семье, в школе, в социуме.
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современным вопросам теории и практики развития взаимо-
действия семьи и школы посвящены работы е.в. бондаревской, 
л.н. давыдова, в.а. караковского, м.и. маленковой, м.н. не-
двецкой, Х.т. загладиной н.ф. родионовой, и.а. Хоменко. в них 
разрабатываются вопросы, связанные с системным подходом 
к организации взаимодействия семьи и школы, социально-педа-
гогической поддержкой детей и их семей, с определением стра-
тегии деятельности администрации, структурных подразделений 
и специалистов образовательного учреждения в осуществлении 
основных направлений взаимодействия с родителями.

 таким образом, на основании анализа теоретических под-
ходов взаимодействие семьи и школы понимается как целостный 
процесс согласования, взаимного влияния и интеграции целей, цен-
ностей и смыслов семейного и школьного воспитания [20]. 

для того чтобы образовательный процесс был оптимальным 
и результативным, необходимо выстроить единое педагогиче-
ское поле с равноправными участниками — ребенком, педагога-
ми, семьей [11].

ведущие принципы фГос основного общего образования — 
принципы преемственности и развития. новые стандарты для 
каждой ступени общего образования содержат личностный ори-
ентир — портрет выпускника соответствующей ступени. пози-
ции, характеризующие ученика основной школы, — это преемс-
твенная, но дополненная характеристика выпускника начальной 
школы. как обозначено в стандартах, кроме овладения осно-
вами умения учиться, способностью к организации собствен-
ной деятельности, младшему школьнику необходимо научиться 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом. 

выпускник основной школы — умеет учиться, осознает важ-
ность образования и самообразования для жизни и деятельно-
сти, способен применять полученные знания на практике, кроме 
этого — социально активен, умеет соизмерять свои поступки 
с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 
семьей, обществом, отечеством.

на основании анализа текстов новых стандартов можно 
утверждать, что «ориентация на принятие ценностей семьи, нрав-
ственных устоев семьи, ответственности перед семьей» является 
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важной характеристикой выпускника основной и начальной шко-
лы, а также составляющей образовательного процесса. 

в концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина россии [3] в ряду базовых национальных 
ценностей на приоритетные позиции выходит ценность семьи 
и семейной жизни. для семьи важна любовь и верность, здо- 
ровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и млад-
ших, забота о продолжении рода. среди основных результатов 
воспитания личности можно назвать семейную культуру.

 понятие семейной культуры включает:
осознание безусловной ценности семьи как первоосновы 
нашей принадлежности к народу, отечеству;
понимание и поддержание таких нравственных устоев, 
как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота 
о старших и младших;
бережное отношение к жизни человека, забота о продол-
жении рода.

Эти положения определяют значимость педагогического взаи-
модействия семьи и школы в вопросах воспитания и обучения 
учащихся, развитии комфортной внутришкольной и внутрисемей-
ной социальной среды. 

 современная школа характеризуется как открытая соци-
ально-педагогическая система. открытость школы, понятность 
содержания ее деятельности важна прежде всего для родитель-
ской общественности. поэтому отношения партнерства, сотруд-
ничества на основе договора, распределение ответственности 
между субъектами образования и активного участия их в об-
разовательном процессе является важной составляющей эффек-
тивного взаимодействия семьи и школы на современном этапе 
развития. 

вопросы и задания
1. определите особенности традиционного и инновацион-

ного подходов к современной семье.
2. в чем заключается влияние современной социально- 

образовательной ситуации на семью и школу как субъек-
тов жизнедеятельности?
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3. как определяется понятие взаимодействия семьи и шко-
лы в научной литературе?

4. какие особенности новых фГос влияют на развитие взаи-
модействия семьи и школы?

2. СоСтояние и проблемы взаимодейСтвия 
Семьи и школы  в Санкт-петербурГе

как уже отмечалось, для эффективного развития взаимодейс-
твия педагогов с семьями учащихся необходимо выявить понима-
ние этой категории педагогами (более подробно вопрос о понима-
нии категории взаимодействия семьи школы педагогами различ-
ных типов образовательных учреждений рассматриваются в § 4). 

в большинстве случаев под взаимодействием семьи и школы 
педагоги понимают:

деятельность по решению проблем успеваемости и пове-
дения ребенка;
согласование позиций, целей и ценностей в воспитании 
ребенка;
проведение совместных праздников, проектов и других 
школьных мероприятий.

полученные в ходе городского исследования результаты под-
тверждают практику деятельности большинства педагогических 
коллективов школ города, которые в первую очередь, взаимо-
действуя с семьей учащегося, пытаются решать проблемы успе-
ваемости и поведения ребенка, а не согласовывать позиции 
педагогов, родителей и учащихся в образовательном процессе. 
отсюда вытекают противоречия и проблемы в сотрудничестве 
школы и семьи, связанные с различным пониманием особенно-
стей образовательного процесса родителями и педагогами, раз-
ными подходами и стилями воспитания в семье и школе. 

педагоги при организации взаимодействия ставят перед со-
бой следующие цели: обеспечение процесса обучения, коррекция 
поведения ребенка, решение проблемных и конфликтных ситуа-
ций в школе, вовлечение родителей в совместные дела со шко-
лой, организация здоровой образовательной среды и сохранение 
здоровья ребенка, выработка единых требований к обучению 









2.  Состояние и проблемы взаимодействия семьи и школы в Санкт-Петербурге  1�

и воспитанию, согласование позиций в воспитании, взаимопо-
нимание, 

как видим, приоритет отдается целям, связанным с обуче-
нием, решением конфликтных ситуаций, общими требованиями 
и позициями в воспитании. но вместе с тем существует пони-
мание важности согласования позиций в воспитании и обуче-
нии ребенка, что является основой в решении педагогических 
и социальных проблем учащихся. также необходимо отметить, 
что есть образовательные учреждения (6 из 40), где педагоги за-
трудняются с определением цели взаимодействия с родителями.

традиционными формами взаимодействия педагогов и роди-
телей, как показало исследование, являются родительское собра-
ние, беседа, праздничные события, экскурсии, дни открытых две-
рей, индивидуальные и групповые консультации. 

однако следует отметить, что в некоторых образовательных 
учреждениях развиваются современные активные формы взаимо-
действия с родителями: педагогические и творческие мастерские, 
родительские конференции, семейные клубы, дискуссии, соци-
альные проекты.

результаты опросов показали, что кроме традиционных тем 
родительских собраний, конференций и других встреч (воп-
росы, связанные с психолого-педагогическими особенностями 
развития ребенка, как помочь в подготовке домашних заданий, 
влияние семьи на индивидуально-личностное развитие ребенка, 
режим дня и т. д.) родители и педагоги называют интересные 
темы, отражающие современные образовательные и социальные 
проблемы жизни ребенка, например: «мир наших увлечений», 
«современный подросток глазами сверстников, родителей, учи-
телей», «качество современного образования: диалог семьи 
и школы», «компьютер и подросток», «безопасность ребенка 
в семье и школе», «толерантное сознание и толерантное пове-
дение» и т. д.

для уточнения состояния взаимодействия семьи и образо-
вательного учреждения, а именно степени участия родителей 
в школьных мероприятиях им предлагалось ответить, в каких 
школьных или классных мероприятиях они участвовали вместе 
с ребенком за последние 1—2 года и каким образом (присутство-
вали вместе с ребенком, поддерживали выступление и участие 
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детей; участвовали в подготовке и обсуждении темы мероприя-
тий; выступали вместе с детьми). 

проанализировав ответы, можно сказать, что большинство 
родителей присутствуют вместе с ребенком на школьных меро-
приятиях и поддерживают детей, однако не принимают активно-
го участия в подготовке и проведении мероприятий.

отвечая на вопросы, связанные с отношением к школе, ха-
рактером взаимодействия, большая часть родителей (42%) отме-
чает, что школе и семье необходимо взаимодействовать по во-
просам воспитания и обучения ребенка.

Характер взаимодействия родителей со школой в основном 
определяется следующими позициями (ответы родителей): 

поддерживаю эпизодическую связь, посещаю родительские 
собрания, участвую в подготовке мероприятий (по мере 
возможности);
поддерживаю тесную связь, регулярно бываю на роди-
тельских собраниях и мероприятиях;
бываю в школе при наличии проблем у ребенка.

большинство педагогов и родителей отмечают как проб- 
лему — занятость родителей, нехватку времени на сотрудничест-
во со школой, общение с ребенком, а педагоги — нехватку вре-
мени на подготовку родительских собраний, других встреч с ро-
дителями. некоторые родители отмечают, что не знают, каким 
образом могут включаться в совместную деятельность (23%). 

следовательно, есть необходимость разработки и использова-
ния педагогами способов активного включения родителей в обра-
зовательный процесс, использования воспитательного, творческо-
го, образовательного потенциала семьи. 

очевидно, что в условиях информационного общества 
на развитие взаимодействия семьи и школы влияет наличие ин-
формационного обмена, современных технологий информирова-
ния родителей. в рамках исследования родители отмечают основ-
ные источники информации о деятельности школы: родительское 
собрание, информационный стенд, сайт школы, беседы, консуль-
тации. как видно, на сегодняшний день главным источником ин-
формации для родителей остается родительское собрание.

как общую проблему следует отметить, что 85% опро- 
шенных родителей недостаточно информированы об изменениях 
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в системе образования, новых документах, регламентирующих 
деятельность школы, деятельности органов общественного управ-
ления в школе, не знают содержания новых образовательных стан-
дартов. 

сложившаяся ситуация требует комплексного использова-
ния информационных источников, наполнения информации для 
родителей новым содржанием, включения в информационное 
пространство семьи и школы обсуждение вопросов, связанных 
с развитием системы образования россии и санкт-петербурга, 
а не только информирования о трудностях или достижениях ре-
бенка и школьной жизни.

на основе анализа результатов исследования можно выде-
лить проблемы взаимодействия семьи и школы и предложить 
пути их решения (табл. 1). 

Таблица 1

Проблемы Рекомендации

недостаточное понимание пе-
дагогами необходимости взаи-
модействия с родителями по 
широкому кругу социальных 
и педагогических проблем ре-
бенка, а не только успеваемо-
сти и поведенческих проблем.
недостаточное информирова-
ние родителей о направлениях 
программы развития образова-
тельного учреждения, измене-
ниях в системе образования, 
о документах, являющихся 
основой деятельности оу и си-
стемы образования.
использование традицион-
ных форм взаимодействия, 
не наполняя их современным 
содержанием; недостаточная 
реализация субъектной роли 
родителей как участников об-
разовательного процесса.
недостаточное участие роди-
телей в общественном управ-
лении образовательным про-
цессом









использовать диагностические ме-
тодики для определения запросов 
семьи.
разрабатывать тематику родитель-
ских собраний и других форм ра-
боты с учетом запросов родителей 
и потребностей учащихся.
комплексно использовать ин-
формационные возможности оу 
(сайт, информационный стенд, 
интернет-технологии, устная ин-
формация и т. д.), расширять со-
держание, изучать информацион-
ные запросы семьи.
расширять круг интерактивных 
форм и технологий взаимодейст-
вия семьи и школы, активизи-
ровать родителей как субъектов 
образовательного процесса, ис-
пользовать положительный воспи-
тательный потенциал семьи в со- 
вместной деятельности со школой.
делегировать родителям полномо-
чия в сфере общественного управ-
ления (советы школ, управляю-
щий совет, совет отцов и т. д.).
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в рамках исследования родителям также был предложен воп-
рос с целью выявить их отношение к новым образовательным 
стандартам: «в новых образовательных стандартах отводится важ-
ная роль взаимодействию семьи и школы. на ваш взгляд, по каким 
направлениям может осуществляться это взаимодействие?» ответы 
на этот вопрос распределились следующим образом: 

формирование мотивации ребенка к обучению;
формирование здорового образа жизни;
духовно-нравственное воспитание;
воспитание семейной культуры;
развитие творческих способностей.

некоторые родители отвечали на вопрос, но указывали, что 
«о новых стандартах не знают». 

таким образом, на основе анализа полученных данных мож-
но сделать следующие выводы: 

базовые национальные ценности, определяющие ядро со-
держания общего образования, являются основой согла-
сования путей семейного и школьного воспитания, разви-
тия внеурочной деятельности;
развитие взаимодействия семьи и школы в направлении 
формирования здорового образа жизни, духовно-нравст-
венного развития и воспитания ребенка, семейных цен-
ностей, социально-педагогического партнерства является 
актуальным и востребованным;
формирование семейной культуры является не только тре-
бованием государства (фГос), но и определенным запро-
сом педагогической и родительской общественности, также 
учащимися отмечается важность формирования культуры 
семьянина. 
систематизация информации для педагогов, родителей 
и учащихся в рамках единого информационного простран-
ства, обсуждение с родителями документов системы обра-
зования, современных подходов к воспитанию, обучению 
детей и участию родителей в общественном управлении. 
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3. проФеССиональная культура педаГоГа  
в СиСтеме взаимодейСтвия Семьи и школы

развитие профессиональной культуры современного педаго-
га, в целях совершенствования системы взаимодействия семьи 
и школы в условиях реализации фГос, предполагает согласо-
вание позиций и социальных ожиданий со стороны педагогов 
и родителей учащихся по вопросу организации образовательного 
процесса. в связи с этим нужно отметить, что концепция духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
россии на первое место в ряду базовых национальных ценнос-
тей ставит ценность семьи и семейной жизни, среди основных 
принципов организации процесса воспитания выдвигает «нрав-
ственный пример педагога» и «социально-педагогическое парт-
нерство» семьи и школы. в материалах федеральных государс-
твенных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования второго поколения, в разделе «требования 
к личностным образовательным результатам учащихся» исполь-
зуются такие понятия, как «личностный смысл деятельности 
учащегося», «ценностно-смысловые установки обучающихся», 
«готовность и способность обучающихся к личностному разви-
тию и самоопределению» [22, с. 16—20; 21, с. 7—8; 22, с. 7]. Эти 
положения определяют степень значимости социально-педагоги-
ческого взаимодействия семьи и школы и роль профессиональ-
ной культуры педагога в этом процессе.

в современной философской и психолого-педагогичекой ли-
тературе (а.н. леонтьев, д.а. леонтьев, в. франкл, м.м. бахтин 
и др.) категория «личностный смысл деятельности» отвечает на 
вопрос «зачем? во имя чего человек занимается тем или иным 
видом деятельности?» [1; 3, с. 17—19, с. 22, с. 24; 4]. приме-
нительно к педагогическому процессу это означает, что педагог 
должен быть в состоянии помочь ученику найти смысл обуче-
ния (воспитания) для самого себя, самостоятельно сформулиро-
вать ответ на вопрос «зачем я учусь (воспитываюсь)? зачем я это 
делаю?».

решение этой задачи требует от педагога внимания к внут-
реннему субъективному миру учащихся, умения работать с внут-
ренним личностным пространством ученика. в системе взаимо-
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действия с родителями при таком подходе речь идет об учете 
педагогом социальных ожиданий семьи, понимании внутреннего 
субъективного мира родителей, пространства семейных ценно-
стей и смыслов.

по мнению известного философа м.м. бахтина, диалоги-
ческое взаимодействие субъектов возможно только в том случае, 
когда их «личностные смыслы» деятельности совпадают, тогда 
происходит так называемая «встреча смыслов»: ценностно-
смысловое согласование деятельности педагога и родителей [3]. 
в этом случае совместная деятельность семьи и школы позво-
ляет достичь реальных результатов, поскольку усилия педагогов 
и родителей становятся однонаправленными к согласованным 
целям и ценностям.

как же педагоги и родители понимают термин «взаимо- 
действие семьи и школы»? результаты опросов в школах санкт-
петербурга показали, что для педагогов общеобразователь-
ных и коррекционных школ термин «взаимодействие семьи 
и школы» означает в первую очередь деятельность, связанную 
с решением проблем успеваемости и поведения, на втором 
месте — проведение совместных культурно-массовых мероприя-
тий и только на третьем месте — согласование общих позиций, 
целей и ценностей между семьей и школой в воспитании ре-
бенка — поиск общих оснований для совместной деятельности. 
совместное участие родителей в управлении образовательным 
учреждением представлено у педагогов этого типа школ незна-
чительно.

педагоги гимназий, определяя понятие «взаимодействие се-
мьи и школы», на первое место поставили согласование общих 
позиций, целей и ценностей в воспитании ребенка, на второе 
место — деятельность, связанную с решением проблем успе- 
ваемости и поведения, на третье — проведение совместных 
культурно-массовых мероприятий и совместное участие ро- 
дителей в управлении образовательным учреждением. именно 
в гимназиях появляются попечительские советы и управляю-
щие советы как органы родительского управления, и именно 
педагоги этих учебных заведений указывают на родительскую 
конференцию как используемую форму взаимодействия с роди-
телями.
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возможно, такая разница в ответах педагогов разного типа 
образовательных учреждений объясняется как разным социаль-
ным составом родителей и, следовательно, их разным социаль-
ным запросом к школе, так и разным образовательным уровнем, 
достигаемым учащимися в образовательных учреждениях разного 
типа, т. е. той «ценой», которую «платят» дети за получение по-
вышенного уровня образования — перегрузками и проблемами 
со здоровьем. 

а как же к школе относятся родители? меньшая часть роди-
телей считает, что все вопросы образования детей должна решать 
только школа. часть родителей полагает, что функции обучения 
и воспитания надо разделить: школа учит, а воспитывает семья 
и система дополнительного образования. большая часть родите-
лей полагает, что взаимодействие семьи и школы необходимо.

следующий вопрос, который был исследован: «на основе 
каких жизненных ценностей педагоги и родители предполагают 
согласовывать свои позиции при организации взаимодействия 
семьи и школы?» анализ ответов педагогов общеобразовательных 
и коррекционных школ выявил следующую ценностную шкалу 
при организации взаимодействия с родителями: � место — цен-
ность Семья, �� место — Труд и творчество, ��� место — Обра-
зование, �Y место — Дружба, V место — Любовь к своему краю, 
городу, Родине, V� место — Здоровье (рис. 1).

ответы педагогов гимназий на этот вопрос показали более 
высокую значимость таких ценностей, как Образование, Здо- 
ровье и Любовь к природе, в качестве основы для согласова-
ния позиций семьи и школы при организации взаимодействия: 
� место — Образование, �� место — Здоровье, ��� место — Любовь 
к своему краю, городу, Родине и Семья, �V место — Дружба 
и Любовь к природе, V место — Труд и творчество. 

анализ ответов родителей учащихся 5-х классов дал возмож-
ность нарисовать следующую картину их ценностного мира для 
согласования позиций при взаимодействии со школой: � место — 
ценность Образование, �� место — Здоровье, ��� место — Семья, 
�V место — Карьера, V место — Дружба, V� место — Любовь 
к своему краю, городу, Родине и Любовь к природе (рис. 2). 
при анализе этих ответов обращает на себя внимание тот факт, 
что ценность Карьера для родителей учащихся 5-х классов 
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(средний возраст 30 — 40 лет) оказалась более значимой, чем цен-
ность Дружба, и при высокой значимости ценности Образование 
такая ценность, как Труд и творчество, заняла только V��� пози-
цию. возникает закономерный вопрос: «за счет какого ресурса 
родители учащихся 5-х классов предполагают получение их детьми 
качественного образования и построение профессиональной 
карьеры?» нужно также отметить, что ценностный ряд роди-
телей учеников 5-х классов приближается к ценностной шкале 
педагогов гимназий города.

ответы родителей учащихся 7-х классов (средний возраст 
35—45 лет) представили следующую ценностную шкалу при орга-
низации взаимодействия со школой: � место — ценность Семья, 
�� место — Здоровье, ��� место — Образование, �V место — Дружба, 
V место — Труд и творчество, V� место — Карьера и Любовь 
к своему краю, городу, Родине (рис. 3).

интересно, что при анализе ответов родителей учеников 
7-х классов выяснилось, что ценность Семья поднялась на � место, 
ценность Дружба поднялась на �V место, в ценностной шкале 
появилась такая ценность, как Труд и творчество — V место, 
а ценность Карьера опустилась на V� место. нужно отметить, 
что ценностный ряд родителей учащихся 7-х классов приближа-
ется к ценностной шкале педагогов общеобразовательных школ 
города.

анализ ответов родителей учащихся 10-х классов (средний 
возраст 35—45 лет) выявил следующую закономерность в их цен-
ностных позициях при организации взаимодействия со школой: 
� место — Образование и Здоровье, �� место — Семья, ��� место — 
Карьера, �V — Труд и творчество, Дружба, Любовь к своему краю, 
городу, Родине (рис. 4).

сравнительный анализ жизненных ценностей педагогов 
и родителей, выбранных ими для согласования позиций при 
взаимодействии семьи и школы, позволяет сделать следующие 
выводы:

можно выделить три базовые ценности современной семьи 
в воспитании ребенка, которые родители вне зависимости 
от возраста ребенка называют главными при организации 
взаимодействия семьи и школы — это Здоровье, Образова-
ние, Семья;
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Рис. 2. жизненные ценности родителей учащихся 5-х классов
1 — образование; 2 — карьера; 3 — материальное благополучие; 4 — 

семья; 5 — любовь к своему краю; 6 — труд и творчество; 7 — дружба; 
8 — любовь к природе; 9 — личная независимость; 10 — гражданская 
позиция; 11 — здоровье
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Рис. 1. жизненные ценности педагогов школ
1 — образование; 2 — успешная профессиональная деятельность 

(карьера); 3 — материальное благополучие; 4 — семья; 5 — любовь к своему 
краю, городу, родине; 6 — труд и творчество; 7 — дружба; 8 — любовь 
к природе, забота о ее сохранении; 9 — личная независимость; 10 — здо-
ровье
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Рис. 3. жизненные ценности родителей учащихся 7-х классов 
1 — образование; 2 — карьера; 3 — материальное благополучие; 

4 — семья; 5 — любовь к своему краю, городу, родине; 6 — труд 
и творчество; 7 — дружба; 8 — любовь к природе; 9 — личная незави-
симость; 10 — гражданская позиция; 11 — здоровье
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Рис. 4. жизненные ценности родителей учащихся 10-х классов
1 — образование; 2 — карьера; 3 — материальное благополучие; 

4 — семья; 5 — любовь к своему краю, городу, родине; 6 — труд и твор-
чество; 7 — дружба; 8 — любовь к природе; 9 — личная независимость; 
10 — гражданская позиция; 11 — здоровье
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при организации взаимодействия семьи и школы между 
позициями педагогов и родителей существует ценност-
ное рассогласование в вопросах обучения и воспитания 
ребенка: недооценка педагогами общеобразовательных 
школ проблемы состояния здоровья современного ребен-
ка; переоценка родителями учащихся ценности Карьера 
в воспитании ребенка; отсутствие у родителей в приори-
тете ценности Труд и творчество при очень высокой зна-
чимости ценности Образование — отсутствие у родителей 
социальной установки на субъектную позицию ребенка 
и его самостоятельную деятельность в достижении по-
ставленных целей; на другом полюсе значимости ценно-
стей — Карьера и Любовь к своему краю, городу, Родине 
у педагогов и родителей, — что ведет к организации со-
вместной деятельности в разных направлениях и отсутст-
вию реального результата при взаимодействии. 

можно выделить объединяющие позиции родителей и педа-
гогов в организации взаимодействия семьи и школы: 

ценность семьи и семейных отношений в воспитании ре-
бенка (вне зависимости от возраста ребенка); 
ценность Дружба, которая почти у всех категорий опро-
шенных занимает четвертое место;
ценность Образование у педагогов и родителей (вне зави-
симости от возраста ребенка). 

вместе с тем, вероятно, можно говорить о разных типах про-
фессионального сознания и разных профессиональных ценност-
ных шкалах внутри педагогического сообщества. педагоги обще-
образовательных школ города отдают предпочтение ценностям 
Семья, Труд и творчество при организации взаимодействия 
с родителями, а педагоги гимназий — ценностям Образование, 
Любовь к своему краю, городу, Родине; Любовь к природе. воз-
можно, это отражает разную направленность профессионального 
сознания педагогов: более прикладную (реалистичную) и более 
теоретическую (идеализированную) при организации взаимо-
действия с родителями.

проведенное исследование содержало также вопрос о фор-
мах взаимодействия образовательного учреждения с родителями 
и источниках предоставления и получения информации о школе. 
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можно сделать вывод, что педагоги общеобразовательных и кор-
рекционных школ при взаимодействии с семьей отдают предпоч-
тение родительским собраниям (23%), индивидуальным консуль-
тациям и беседам с родителями (22%). второе место в школах 
занимают праздники и дни открытых дверей (15%). педагоги 
гимназий, напротив, при взаимодействии с семьей чаще исполь-
зуют индивидуальные консультации, чем родительские собрания. 
родительская конференция как форма взаимодействия с родите-
лями также преимущественно применяется в гимназиях.

среди источников предоставления информации о школе, 
которые педагоги предлагают родителям, � место занимают ро-
дительские собрания (30%), �� место — сайт школы (22%), 
��� место — беседы и информация на стендах (16—17%). в каче-
стве источников предоставления информации о школе педаго-
ги активно указывают также личный сайт учителя, сайт класса, 
электронный дневник, социальные сети, обмен информацией 
с родителями по электронной почте и телефону.

Говоря об источниках информации о школе, которым роди-
тели отдают предпочтение, надо отметить, что на � место они 
поставили родительские собрания (23%), �� место занимает сайт 
школы (9%) ��� место — беседы с учителями (4%), �Y место — 
стенды (3%), Y место — интернет, печатные материалы, сми. 
обращает на себя внимание запрос молодых родителей на актив-
ное использование интернета для контактов со школой в повсе-
дневной жизни: возможность задавать вопросы и получать ответы 
на форуме, проводить виртуальные родительские конференции, 
педагогическое обучение и просвещение родителей.

в связи с внедрением в систему образования федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения, 
проведенное исследование включало в себя также вопрос о воз-
можных направлениях развития взаимодействия семьи и школы 
(табл. 2). 

анализ ответов педагогов школ и гимназий города и отве-
тов родителей учащихся выявил два фактора, которые объеди-
няют их в развитии взаимодействия семьи и школы в контексте 
фГос: духовно-нравственное развитие и воспитание, здоровье 
детей. при этом педагоги гимназий придают особое значение та-
кому фактору, как «качество образования». однако исследование 
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выявило и другие значимые для родителей факторы, которые 
не обладают той же степенью значимости для педагогов: по-
требность в формировании у детей мотивации к процессу обу-
чения, потребность в развитии творческих способностей ре-
бенка, потребность в воспитании семейной культуры учащихся 
(10-й класс — 1 место).

на вопрос о трудностях, которые препятствуют развитию 
взаимодействия семьи и школы, ответы педагогов выявили сле-
дующие смысловые последовательности: � место — занятость 
родителей, �� место — слабая заинтересованность родителей 
в контактах со школой, ��� место — дефицит времени у пе-
дагогов на подготовку (портфолио, много бумаг, нет времени 
на работу с родителями). часть педагогов отмечает агрессивный 
настрой родителей, вмешательство в учебный процесс (какие 
предметы и как преподавать). Это ведет к непониманию и раз-
ногласиям со школой.

родители учащихся, отмечая трудности, которые препятствуют 
организации взаимодействия со школой, выделяют в первую 
очередь свою занятость на работе, на втором месте — незнание 
родителями возможностей сотрудничества со школой, третье 
место — неготовность педагогов к сотрудничеству в новых соци-
ально-образовательных условиях (общение через интернет).

в связи с этим стоит отметить, что в тех учебных заведени-
ях, где есть совместное участие родителей в управлении школой 
(родительские конференции, попечительские советы, управляю-
щие советы) и где педагоги совместно с родителями обсужда-
ют проблемы школьной жизни, агрессии и непонимания с обеих 
сторон меньше.

таким образом, можно предложить следующие основные 
направления развития профессиональной культуры педагога в си-
стеме взаимодействия с родителями:

необходимо довести до сведения педагогов всех петер-
бургских школ информацию о том, что в новых социаль-
но-образовательных условиях профессиональная культура 
педагога в системе взаимодействия с родителями вклю-
чает в себя совокупность таких профессиональных тре-
бований к личности педагога, его профессиональному 
сознанию и особенностям профессионального поведения 
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и деятельности, которые включают в себя этические нор-
мы поведения и нравственность педагога, учет социаль-
ных ожиданий родителей и согласование профессиональ-
ных позиций с семьей, коррекцию социальных ожиданий 
семьи от школы в вопросах воспитания и обучения уча-
щихся (педагогическое просвещение родителей);
современным педагогам необходимо изучать специфику 
сознания родителей определенной возрастной группы, 
ценностного мира родителей учащихся данного класса, 
социальных ожиданий семьи от школы;
необходимо налаживать взаимопонимание между семьей 
и школой, создавать условия для организации «встречи 
смыслов» между педагогами и родителями учащихся, пре-
дотвращать возникновение возможных конфликтных ситуа-
ций, грамотно выстраивать взаимодействие с родителями 
на взаимно согласованной ценностно-смысловой основе;
развитие профессиональной культуры педагога в систе-
ме взаимодействия с родителями должно включать в себя 
педагогическое просвещение и обучение родителей, фор-
мирование их педагогической культуры ради достижения 
объединенными усилиями общей цели — комфорта учеб-
но-воспитательного процесса для учащихся и достижение 
ими высоких образовательных результатов.

вопросы и задания 
1. в чем состоит отличие в понимании термина «взаимо-

действие семьи и школы» педагогами разных типов обра-
зовательных учреждений города?

2. определите основные ценностные противоречия между 
педагогами и родителями учащихся разных возрастных 
групп при поиске единой ценностной основы для выстра-
ивания взаимодействия между семьей и школой. как вы 
думаете, какие причины привели к возникновению дан-
ного ценностного конфликта между семьей и школой? 
назовите основные базовые ценности, которые объеди-
няют позиции семьи и школы в воспитании и обучении 
учащихся.
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3. каким источникам получения информации о школе от-
дают предпочтение современные родители? как данный 
информационный запрос родителей может сказаться на со-
вершенствовании профессиональной культуры современ-
ного педагога? 

4. предложите возможные варианты преодоления трудно-
стей, препятствующих организации эффективного взаи-
модействия между семьей и школой.

5. в чем состоят основные направления развития профес-
сиональной культуры современного педагога при взаимо-
действии с родителями в новых социально-образователь-
ных условиях?

�. взаимодейСтвие Семьи и школы 
С позиции учащихСя

в условиях кардинальных изменений в социальной жизни 
нашей страны, перемен в области просвещения проблемы взаи-
модействия семьи и школы являются особенно актуальными. 
родители и педагоги — две мощнейшие силы в процессе ста-
новления личности каждого человека, роль которых невозможно 
переоценить.

происходящие в россии позитивные социально-экономиче-
ские изменения предполагают появление новых взглядов на про-
цесс социального и индивидуального становления личности. Эти 
изменения в экономике отражаются в духовной жизни общества. 
следовательно, меняется социальный заказ общества, требуя 
коррекции средств и методов воспитания молодого поколения. 

семья и школа по-прежнему являются самыми важными 
факторами, влияющими на развитие и воспитание детей. однако 
родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных 
и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осу-
ществляют воспитание вслепую, интуитивно. все это не всегда 
достигает позитивных результатов. 

образовательное учреждение, школа — важнейший социаль-
ный институт, обеспечивающий воспитательный процесс и реаль-
ное взаимодействие ребенка, родителей и социума.
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деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка мо-
жет быть успешной только в том случае, если они станут союз-
никами, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его 
в разных ситуациях и помочь взрослым в понимании индиви-
дуальных особенностей. школьный возраст рассматривается 
в психолого-педагогической теории как важнейший возрастной 
этап становления личности, как этап формирования предпосы-
лок дальнейшего социального и личностного развития, которые, 
по мнению а. валлона, впоследствии оказываются богаче их реа-
лизации. 

любые задачи, которые стоят перед человеком или обще-
ством, все они в значительной мере определяются характером 
человеческих отношений, умением жить вместе, разделять общие 
ценности, нормы поведения, уважать и принимать особенности 
иных культур, мировоззрений, потребностей личности. 

сегодня в теории и практике отечественного образования 
реализуются возможности новых образовательных технологий, 
в частности педагогического взаимодействия (е.а. александро-
ва, м.в. алешина, т.в. анохина, о.с. Газман, о.м. кодатен-
ко, и.б. котова, Г.и. рогалева, Г.ю. ульянова, е.н. шиянов, 
и.с. якиманская и др.), под которым понимается «педагогиче-
ская деятельность, обеспечивающая раскрытие личностного по-
тенциала ребенка, включая помощь ученикам, учителям, родите-
лям в преодолении социальных, психологических и личностных 
трудностей» (о.с. Газман). 

по мнению н.б. крыловой, «педагогическое взаимодействие 
относится к иной культуре воспитания, вырастающей на внут-
ренней свободе, творчестве, деятельностном демократизме и гу-
манизме взаимоотношений взрослого и ребенка». педагогическое 
взаимодействие как образовательная технология выступает куль-
туросообразным, гуманным методом воспитания и самовоспита-
ния личности в современных условиях.

проблемы взаимодействия семьи и школы в современных 
условиях определяются новыми требованиями жизни и действу-
ющей системой педагогического взаимодействия семьи и школы, 
порой различной системой воспитания в школе и семье и тре-
бованиями современных общепринятых норм социализации лич-
ности.
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для того чтобы система педагогического взаимодействия 
стала гибкой, адаптированной к основным воспитательным за-
дачам школы, потребностям конкретных учащихся, необходимо 
понимание позиций всех участников педагогического процесса.

в результате исследований в школах санкт-петербурга (про-
водился опрос учащихся с пятого по девятый класс) было опреде-
лено содержание взаимодействия семьи и школы. Таким образом, 
необходимо решать совместно следующие вопросы: академическая 
успеваемость, питание школьников, устранение возникающих кон-
фликтных ситуаций. другие не менее важные параметры, такие 
как распределение учебной нагрузки учащихся, возможности 
организации свободного времени в школе, права и обязанности 
учащихся, отношения с одноклассниками и учителями, учащиеся 
предполагают решать самостоятельно, с минимальным участием 
родителей.

причем мнение учащихся очень зависит от возраста уче-
ника. ответы всех школьников совпали в отношении обучения 
и успеваемости. однако для учащихся с пятого по седьмой класс 
самыми важными становятся вопросы по решению конфликтных 
ситуаций и питания в школе, и меньше всего их волнует распре-
деление учебной нагрузки. для учащихся шестых классов мало 
актуально обсуждение прав и обязанностей школьников, как 
и организация свободного времени. учащиеся седьмых классов 
хотели бы, чтобы их родители приходили обсуждать конфликт-
ные ситуации и отношения с учителями и одноклассниками. уча-
щиеся восьмого и девятого классов предлагают обсуждать пра-
ва школьников и учебную нагрузку. десятиклассники на второе 
место по актуальности выносят обсуждение учебной нагрузки. 

анализ результатов позволяет определить ценностную шкалу 
для организации взаимодействия семьи и школы: на � месте — 
образование, на �� месте — здоровье, что совпадает с мнением 
родителей.

из всех возрастных групп, самыми чувствительными к учету 
собственного мнения оказались ученики девятых классов. они 
продемонстрировали активность и заинтересованность практи-
чески по всем вопросам. Это свидетельствует о необходимости 
для подростков поддержки взрослых, с одной стороны, о по-
требности в признании собственного мнения, и понимании своей 
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ответственности в принятии решений — с другой. вопрос органи-
зации свободного времени у девятиклассников теряет свою акту-
альность для совместного обсуждения. 

совершенно очевидно, что помочь, поддержать подростка 
может взрослый, которому он доверяет, которого считает компе-
тентным, который находится рядом с ним. на сегодняшний день 
за помощью подростки обращаются в первую очередь к родите-
лям, причем к отцу в крайнем случае, затем к другу и в самую 
последнюю очередь к учителям. есть и такие, а их около 6%, 
которые вообще ни к кому не обращаются за помощью. Этот 
факт вызывает тревогу, так как большую часть времени ученики 
проводят рядом со своими учителями. нет глубокого понимания 
и навыка обращаться для решения жизненных ситуаций к дру-
гим профессиональным консультантам — психологам, социаль-
ным педагогам и другим социальным службам.

для всех подростков важным оказывается вопрос решения 
конфликтных ситуаций в школе. школьники надеются на по-
мощь родителей или вовсе желают, чтобы родители уладили 
все проблемы в их взаимоотношениях с учителями: оценка их 
успеваемости, сроки пересдачи контрольных аттестационных ра-
бот. такой подход переносит решение вопросов в другую сферу, 
зачастую из педагогической в социальную. школьники, таким 
образом, не получают опыта партнерского взаимодействия, са-
мостоятельного, ответственного навыка решения вопросов. Эту 
функцию может взять на себя внутришкольная система по реше-
нию конфликтных ситуаций. функционирование такой системы 
дает возможность снизить тревожность школьников по еще двум 
вопросам школьной жизни — это права и обязанности учащихся 
и отношение с одноклассниками и учителями.

вызывает тревогу то, что около 30% опрошенных учеников 
ответили, что они с родителями не принимают участие в школь-
ных мероприятиях. Это означает, что при организации взаимо-
действия педагогов с родителями необходима работа по привле-
чению, просвещению и обучению родителей, формированию их 
педагогической культуры, поиска и предложений новых форм 
сотрудничества. особенно актуальным становится поиск актив-
ных форм для привлечения отцов к совместной работе с подрост-
ками в школьной деятельности, увеличения значимости их роли 
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в жизни подростков. важен еще и тот факт, что посещение шко-
лы родителями часто в половине, а то и в большей половине 
(зависит от возраста учащихся) визитов вызывает у школьников 
скорее тревогу, чем радость. открытость и возможность посеще-
ния школы родителями по разным поводам, связанным не только 
с конфликтными ситуациями, таким образом, становится акту-
альной. 

так как только 25% родителей участвуют в подготовке и про-
ведении школьных мероприятий, то необходимым требованием 
для организации воспитательной работы в школе становится рас-
ширение тематики и форм встреч с родителями. для повышения 
значимости роли родителей в школьной жизни и школы, а вместе 
с ней и обучения в целом, в жизни семьи, участие родителей 
в школьной жизни должно быть в области интересов подростков. 
сегодня от 15—35% школьников безразличны к факту прихода 
в школу родителей. 

очевидно, что выявление и внимательное отношение к мне-
нию учеников, а также совместная работа над вопросами содер-
жания и поиска форм взаимодействия семьи и школы становятся 
условием развития способностей детей, формирования ценност-
ных ориентиров, преодоления негативных поступков и проявле-
ний в их поведении.

таким образом, для результативного взаимодействия уча-
щихся, родителей и педагогов в образовательном учреждении 
необходимо обратить внимание на следующие направления ра-
боты:

мониторинг мнения учащихся по вопросам взаимодейст-
вия семьи и школы для сближения позиций в понимании 
актуальных вопросов школьной жизни учащимися, роди-
телями и учителями;
создание условий и поводов для более частого посещения 
школы родителями, что расширит эмоциональное отно-
шение учащихся к присутствию, участию членов семьи 
в школьной жизни;
создание специальных поводов для совместной деятель-
ности ребят с их отцами, таких как спортивные люби-
тельские команды, тренерами которых могли бы быть ро-
дители, клубы путешественников и т. д.;
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создание внутришкольной системы по гармонизаций от-
ношений между одноклассниками и учителями, что поз-
волит освоить детям коммуникативные навыки и ответст-
венность;
развитие системы ученического самоуправления, а также 
различных шефских форм работы старшеклассников с уча-
щимися младших классов, что позволит «примерить» роль 
родителей;
соблюдение принципа внутришкольного социально-педа-
гогического партнерства, что создаст условия для гармо-
низации отношения подростка с миром.

вопросы и задания
1. сформулируйте современные темы и формы общения 

учителей, родителей и детей (для школы, класса) с уче-
том интересов подростков для сближения позиций всех 
участников образования.

2. возможно ли создание внутришкольной системы по ре-
шению конфликтных ситуаций на постоянной основе 
(с привлечением конфликтолога, обучение ведению пе-
реговоров, повышение социально-правовой грамотности 
участников, формирование гражданской позиции)?









Г л а в а  2
методичеСкие рекомендации 

и практичеСкий опыт развития 
взаимодейСтвия Семьи и школы

в главе представлены методические рекомендации и опыт ре-
зультативного взаимодействия оу разного типа и семей учащихся 
в соответствии с направлениями образовательной деятельности 
в условиях реализации фГос второго поколения. 

методические рекомендации разработаны с учетом петер-
бургского опыта взаимодействия семьи и школы. основная за-
дача предлагаемых рекомендаций: оказание помощи педагогам, 
различным специалистам оу в разработке программ, технологий 
и моделей взаимодействия с семьями учащихся с учетом особен-
ностей учащихся, их родителей, а также ситуаций, сложившихся 
в школе, где они работают. 

на основе представленного материала читатели, а именно 
слушатели курсов смогут разработать и реализовать собственные 
программы, технологии и модели в соответствии с особенностя-
ми деятельности своих образовательных учреждений, контингента 
семей, на основе их запросов и потребностей. 

анализ теоретической литературы (л.н. недвецкая, и.а. Хо-
менко и др.) и практического опыта взаимодействия образова-
тельных учреждений санкт-петербурга с семьями учащихся поз-
волил представить показатели результативного педагогического 
взаимодействия школы и семьи:

скоординированность, системность, педагогическая целе-
сообразность взаимодействия школы и семьи;
уровень готовности педагогов и семьи к сотрудничеству 
как партнеров в интересах развития ребенка;
общий психологический климат школы, отношения педа-
гогов, детей, родителей, социально-психологический ста-
тус ребенка, соблюдение и защита его прав;
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уровень ценностно-смыслового согласования позиций де-
тей и взрослых в совместной деятельности;
уровень педагогической и информационной культуры 
семьи и профессиональной культуры педагога.

для развития взаимодействия семьи и школы следует учиты-
вать следующие принципы:

системность — предполагает выстраивание системы со-
вместной деятельности педагогов, детей и родителей на 
основе упорядоченных и взаимосогласованных элементов 
в соответствии с общими целями и задачами семейного 
и школьного воспитания;
ценностно-смысловое самоопределение детей и взрослых — 
предполагает развитие совместной деятельности и отно-
шений друг к другу на основе национальных культурных, 
семейных и социальных ценностей;
дифференцированность — предполагает индивидуальный 
подход к взаимодействию с различными категориями 
семей учащихся (проблемными, многодетными, семьями 
мигрантов, асоциальными и т. д.) в соответствии с осо-
бенностями и способами решения их социально-педаго-
гических проблем;
социальное партнерство — предполагает педагогическое 
сотрудничество субъектов образовательного процесса (пе-
дагогов, учащихся и родителей) на основе диалога с целью 
выработки единой стратегии совместных действий;
технологичность — предполагает использование педагоги-
ческих технологий, включающих взаимосвязанные этапы 
деятельности в соответствии с целями взаимодействия пе-
дагогов, детей и родителей;
единое информационное пространство — предполагает фор-
мирование упорядоченной совокупности потоков соци-
ально-педагогической информации, способствующей ре-
зультативному решению проблем взаимодействия семьи 
и школы.

Эти принципы реализуются через различные организацион-
ные формы, педагогические технологии и модели взаимодействия 
семьи и школы, которые существуют в опыте работы образова-
тельных учреждений санкт-петербурга. 
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представленный опыт отражает определенный подход в раз-
витии сотрудничества педагогов, учащихся и родителей. в на-
званиях присутствуют базовые понятия, которые соответствуют 
заявленным целям, способ достижения данных целей — взаимо-
действие семьи и школы. 

опыт практической деятельности по развитию взаимодей-
ствия семьи и школы может быть проанализирован и исполь-
зован в реализации образовательных программ для слушателей 
спб аппо с целью проведения обучающих семинаров на базе 
образовательных учреждений.

�. взаимодейСтвие Семьи и школы 
по проФилактике школьной дезадаптации 

у детей младшеГо школьноГо возраСта

начальная школа играет исключительно важную роль в об-
щей системе образования. Это то звено, которое должно обеспе-
чить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, 
становление элементарной культуры деятельности и поведения, 
формирование интеллекта и общей культуры. 

особое внимание в гимназии ¹ 192 («брюсовской гимназии») 
калининского района уделяется решению проблем, связанных 
с комфортным пребыванием детей начальной школы, так как 
с началом обучения в школе ребенку необходимо адаптироваться 
к новым условиям социального существования: классный коллек-
тив, личность педагога, изменение режима дня, возникновение но-
вых обязанностей и т. д. неуспешность ребенка или невозможность 
адаптации к этим условиям приводит к возникновению школьной 
дезадаптации. при этом школьная дезадаптация может проявляться 
в следующих формах: нарушение обучения, нарушение поведения, 
нарушение общения, в смешанных видах дезадаптации, включаю-
щих сочетание указанных признаков (н.м. иовчук).

в гимназии в начальной школе созданы все условия, спо-
собствующие созданию комплексной профилактики дезадаптации 
у младших школьников: создание гуманитарной среды, внедре-
ние диалоговых форм обучения, привлечение различных спе-
циалистов для решения проблем ребенка, активное включение 
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ребенка в систему дополнительного образования с целью удов-
летворения образовательных запросов и укрепление нравственно-
го и физического здоровья учеников, а самое главное — развитие 
взаимодействия семьи и школы с первых дней пребывания ребенка 
в гимназии. 

для развития эффективного взаимодействия семьи и школы 
в начальной школе особое внимание уделяется: 

созданию ситуации успеха для каждого ребенка, 
формированию у родителей младших школьников проч-
ных базовых знаний о своеобразии младшего школьного 
возраста;
созданию условий для интенсивного общего просвеще-
ния родителей по вопросам, связанным с педагогикой, 
психологией, физиологией детей 7—10 лет: психическое 
и физическое здоровье ребенка, адаптация его к школь-
ной среде, формирование навыков учебной деятельности;
созданию условий для того, чтобы родители стали актив-
ными участниками педагогического процесса;
выявлению и распространению положительного опыта се-
мейных взаимоотношений;
актуализации семейных ценностей (дети значимы для 
семьи — любимы и принимаемы всегда; родные люди 
всегда готовы прийти ребенку на помощь, оказать лич-
ную поддержку);
содействие повышению педагогической культуры родите-
лей через организацию интерактивных форм сотрудниче-
ства в триаде «учитель — ученик — родитель» во внеуроч-
ной деятельности;
воспитанию в детях чувства уважения к взрослым, само-
стоятельности и ответственности.

технология взаимодействия семьи и школы направлена в пер-
вую очередь на комплексную профилактику школьной дезадапта-
ции (рис. 5).

технология включает следующие направления: 
1. Социально-психологическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста.
в рамках реализации этого направления происходит сбор 

информации о формах проявления и возможных причинах 
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возникновения дезадаптации у детей младшего школьного возраста, 
особенностях семейного воспитания. особое внимание при этом 
уделяется учету индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся. 

для сбора информации в этом направлении используются 
следующие методы:

с  д е т ь м и: наблюдение в игровой и учебной деятель-
ности, социометрия, беседа, тест для определения уровня 
школьной тревожности «филлипс», тест «Эмоциональное 
отношение к школьным предметам», проективные мето-
дики: «дом. дерево. человек», «кактус», «человек», «че-
ловек под дождем», «дождь в сказочной стране», «школа 
зверей», «моя семья», мониторинг занятости детей в си-
стеме дополнительного образования



Рис. 5. семья и школа в профилактике школьной дезадаптации
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с  р о д и т е л я м и: анкетирование, мониторинг семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, беседа, тест 
«анализ семейных взаимоотношений». 

Это направление традиционно реализуется через индивиду-
альные беседы и консультации с родителями, которые проводят-
ся в начале учебного года (определение особенностей развития 
ребенка в период дошкольного детства, учет этих особенностей 
учителем в период адаптации ребенка к школе, особенности се-
мейного воспитания, состояние здоровья ребенка, развитие ре-
бенка в младенчестве и раннем детстве, в дошкольном детстве) 
и в последующее время обучения ребенка в школе, с целью 
преодоления проблем, связанных с возникновением школьной 
дезадаптации и т. д. 

с детьми проводятся занятия с использованием методов ри-
сования, игры и сказки по следующим темам: «Создание Лесной 
школы», «Мой учитель», «Школьные правила», «Трудности дороги 
к знанию», «Школьные конфликты» и т. д. 

2. Организация и проведение собраний и конференций с роди-
тельской общественностью. 

тематика родительских собраний разрабатывается с учетом 
специфики обучения детей, семейного воспитания, проблем, ко-
торые озвучили родители в индивидуальной беседе с классным 
руководителем. например, «трудности адаптации первоклассни-
ков к школе», «значение эмоций для формирования положитель-
ного взаимодействия ребенка с окружающим миром». традици-
онной является разработанная в результате многолетней работы 
педагогического коллектива школы тематика родительских собра- 
ний, проводимых в разных формах: конференции, круглый стол 
и т. д. (см. приложение 1).

в школе давно практикуется проведение «Школы для роди-
телей» как одной из форм просвещения родительской обще-
ственности. формы организации занятий разнообразны: лекции, 
беседы, конференции для родителей, педагогические дискуссии, 
круглые столы, педагогические практикумы. в работу вовлека-
ются не только педагоги школы, но и работники социальных 
служб, медицинские работники. задолго до поступления ребенка 
в школу начинается подготовка родителей и будущих школьни-
ков к их новой позиции, если для родителей работает «школа 
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для родителей», то для детей — центр «дошколенок». таким об-
разом, осуществляется преемственность дошкольного и началь-
ного общего образования. в «дошколенке» организованы группы 
для детей, которые не посещают детские сады. для родителей 
занятия организованы по субботам. на занятия родители прихо-
дят с детьми. пока родители работают с психологами, педагога-
ми (знакомятся с особенностями младшего школьного возраста, 
учатся развивать память, мышление, внимание у детей), у ребят 
занятия проводятся в свободной форме по нескольким направ-
лениям. таким образом, родители приобщаются к школе, знако-
мятся с ее традициями, готовятся стать помощниками в работе 
с классным коллективом.

3. Информационное сопровождение семьи. размещение соци-
альной рекламы, направленной на укрепление семейных ценно-
стей, ценностей материнства, отцовства и детства, профилактику 
социального сиротства, побуждение к опеке и усыновлению.

в рамках реализации этого направления проводятся раз-
личные конкурсы рисунков и плакатов: «рядом с нами», «моя 
семья». традиционным стали организация и проведение меро-
приятий к дню матери, дню семьи: письмо маме «мама, милая 
мама, как тебя я люблю…», «праздник для мамы», поделки для 
мамы, «женщина и семья» (путешествие по странам европы), 
«моя семья — мой дом».

также проводятся встречи с интересными людьми, действует 
дискуссионный клуб. существует практика добрых дел — это «си-
стема совместной деятельности родителей и детей», цель которой 
способствовать улучшению отношений между детьми и родителя-
ми, дать возможность родителям увидеть достижения своих детей.

4.  Проведение спартакиады семейных команд «Семейные игры».
при осуществлении этого направления особо подчеркивается 

роль семьи в формировании здорового образа жизни, реализуется 
программа «здоровьесберегающие технологии в школе и дома». 
большое внимание уделяется презентации и вовлечению детей 
в спортивные кружки и секции. традиционным стало проведение 
спортивных праздников в классах и между параллелями «папа, 
мама и я — спортивная семья». 23 февраля постоянно проводятся 
спортивные соревнования «подставь сыну плечо» с участием пап 
и детей.
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5. Создание системы праздников с привлечением педагогов, де-
тей и родителей.

в рамках реализации этого направления происходит создание 
условий для сотрудничества детей и их родителей через форми-
рование семейных ценностей, здорового образа жизни, развитие 
и реализацию разносторонних способностей и интересов детей 
в различных видах деятельности. в начале учебного года классный 
коллектив (первоклассники) делится на микрогруппы — «гнез-
дышки». каждое «гнездышко» готовит сценарий и проводит се-
мейный праздник. при этом подготовка и проведение семейных 
праздников осуществляется по двум принципам: чтп (чередо-
вание творческих поручений) и ктд (коллективное творческое 
дело). инициаторами в определении содержания семейных праз-
дников являются сами родители. особой популярностью пользу-
ются родительские вечера на тему: «когда я был (а) маленьким», 
«мой мир детства», «мы с дочкой (сыном) — друзья». 

6. Аналитический этап. 
в целом реализация технологии взаимодействия семьи и шко-

лы по профилактике школьной дезадаптации у детей младшего 
школьного возраста (по результатам опросов педагогов и родите-
лей, бесед с родителями, тестирования детей) способствовала: 

положительной динамике состояния здоровья учащихся, 
снижению заболеваемости;
реализации творческого потенциала детей и родителей;
повышению уровня коммуникативных навыков детей и 
взрослых, бесконфликтного стиля поведения всех участ-
ников образовательного процесса;
росту активности участия родителей в управлении жизне-
деятельностью школы;
развитию социального интеллекта детей;
формированию понимания ценности семьи, ее значимо-
сти в жизни человека;
развитию социально-активной жизненной позиции уча-
щихся через участие вместе с родителями в делах школы.
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6. Социально-педаГоГичеСкое партнерСтво 
учреждений оСновноГо, 

дополнительноГо образования и Семьи

в условиях реализации новых образовательных стандартов 
взаимодействие семьи и образовательного учреждения приоб-
ретает характер партнерских отношений на основе открытости, 
соблюдения правовых норм, диалоговости. кроме того, сего-
дня очевидно, что в сотрудничество с семьей активно включены 
не только школы, но и другие образовательные учреждения, 
в частности учреждения дополнительного образования детей. 
в качестве примера приведена модель социально-педагогиче-
ского партнерства учреждений основного, дополнительного об-
разования и семьи (модель реализуется на базе ддют киров-
ского района).

моделирование системы взаимодействия семьи, учреждения 
дополнительного образования и школы состоит из совокупности 
элементов и включает:

постановку целей и задач;
конструирование модели с уточнением зависимости между 
основными элементами системы;
определение параметров и критериев оценки результатив-
ности данной системы;
применение модели в процессе взаимодействия школы, 
ддют и семьи;
содержательное наполнение модели.

теоретические исследования и практика показывают, что 
в настоящее время происходит усиление социальных функций 
учреждений образования — школы и ддтю, а социальные про-
цессы все больше приобретают педагогический смысл (с.Г. верш-
ловский. л.с. нагавкина).

в новых образовательных стандартах как основная цель об-
разования отмечается необходимость развития социально-педа-
гогического партнерства образовательного учреждения и семьи. 
на основе базовых национальных ценностей определены направ-
ления развития личности ребенка, в том числе формирование 
семейной культуры.
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в связи с этим сотрудничество школы и учреждений до-
полнительного образования с семьями учащихся становится все 
более востребованным. и существует необходимость развивать 
отношения семьи, школы и учреждений дополнительного обра-
зования, в частности ддют, не только на уровне согласования 
позиций в воспитании и обучении ребенка, но также на уровне 
равноправного социального и педагогического партнерства. 

именно этому направлению развития современного образо-
вания посвящена тема эксперимента ддют кировского района, 
которая обусловлена необходимостью поиска способов, мето-
дов и технологий взаимодействия учреждения дополнительного 
образования детей, школы и семьи как важной составляющей 
социально-педагогической деятельности дворцов детского (юно-
шеского) творчества в решении актуальных проблем воспитания.

 в ходе экспериментальной работы была разработана мо-
дель, которая представляет собой совокупность структурных 
и содержательных элементов социально-педагогического парт-
нерства семьи, школы и учреждения дополнительного образо-
вания (рис. 6). 

представленная модель является целостной структурой и со-
держит пять блоков: кадровый, целевой, содержательный, науч-
но-методический, аналитико-результативный (рис. 7). 

для реализации модели развиваются направления совмест-
ной деятельности педагогов, детей и родителей. на основе вы-
явления их запросов и потребностей семей расширялся круг 
интерактивных социально-педагогических и социально-культур-
ных технологий; анализ промежуточных результатов деятельно-
сти и на их основе корректировались программы и планы. 

 как показал анализ деятельности ддют совместно с обра-
зовательными учреждениями района, на основании представлен-
ной модели в соответствии с требованиями фГос:

1) создаются оптимальные условия для неформальной под-
готовки детей к реализации роли семьянина, осознания семьи 
как важнейшей человеческой ценности, их социально-психоло-
гической компетентности в быту и семейной жизни (открытый 
университет старшеклассников «я — семьянин», форум «моя 
семья», конкурсные, игровые программы, игра «семейный эру-
дит», творческие выставки и т. д.);
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2) обеспечивается неформальное образование родителей как 
субъектов жизнедеятельности, повышение родительской компе-
тентности, информационной и педагогической культуры семьи 
(психолого-педагогическое консультирование, семейные празд-
ники и выставки семейного творчества, форум «моя семья», се-
мейный абонемент выходного дня и т. д.);

3) осуществляется подготовка педагогов к конструктивно-
му взаимодействию с семьями учащихся на основе социального 
и педагогического партнерства (методические семинары, кон-
сультации, научно-практические конференции, педагогические 
чтения, публикации, программы повышения квалификации, ме-
тодические материалы. 

�. тьюторСкое взаимодейСтвие С Семьей 
в общеобразовательной школе

как уже отмечалось, при организации взаимодействия семьи 
и школы необходимо определить цель и педагогические условия 
этого взаимодействия, соблюдение которых поможет повысить 
его эффективность. 

сотрудничество педагогов и родителей дает возможность 
лучше узнать ребенка, посмотреть на него в разных жизненных 
ситуациях и с разных позиций, а значит, помочь друг другу в по-
нимании его индивидуальных особенностей, в преодолении не-
гативных поступков и развитии ценностных ориентаций. одной 
из форм такого сотрудничества является тьюторство. 

для развития тьюторского взаимодействия школы с семьей 
необходимо провести исследование и анализ ценностных ориен-
таций семьи, образовательных запросов и потребностей.

результаты, полученные в процессе участия Гбоу сош 
¹ 643 в городском исследовании «проблемы взаимодействия семьи 
и школы в условиях реализации фГос» и проведения внутрен-
него мониторинга реализации программы экспериментальной 
площадки, показали, что доминирующей установкой наших роди-
телей является «образование» и «семейные ценности». по терми-
нальным ценностным ориентациям родители достаточно близки  
о своими детьми (это в большей степени характерно для 
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начальной и старшей школы; в подростковой школе близость 
детей и родителей по целям проявляется реже). большее рас-
хождение между ними наблюдается по инструментальным цен-
ностям-средствам. многих педагогов удивило то, что их система 
ценностей достаточно сильно отличается от системы ценностей 
не только детей, но и родителей. а ведь существует устойчивое 
мнение, что педагог воспитывает в том числе и личным при-
мером, и теми убеждениями, ценностями, которые транслирует 
в профессиональной деятельности и общении. размышляя над 
результатами исследования по теме «проблемы взаимодействия 
семьи и школы в условиях реализации фГос», проводимого 
в 2011/12 учебном году, мы пришли к необходимости создания 
и внедрения особой модели взаимодействия с родителями, ко-
торая позволит наиболее успешно добиваться поставленных вос-
питательных задач. в настоящее время модель имеет незавер-
шенный вид (схематически она представлена на рис. 8), так как 
является в том числе и одним из планируемых результатов оЭр 
школы по теме: «механизм тьюторского взаимодействия как 
организационно-педагогическое условие развития компетентно-
стей субъектов образовательного процесса». очевидно, что педа-
гоги являются теми субъектами, которые способны организовать 

рис. 8. модель взаимодействия

Педагог

Ребенок

Педагог

Родитель
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диагностику и рефлексию воспитательного процесса, а также 
пространство для проявления субъектности детей и родителей. 
мотивацию для таких действий с их стороны готовит админист-
рация школы. 

сегодня в образовательных учреждениях апробирован ряд тех-
нологий тьюторского сопровождения. так, в работах Г.п. Щедро-
вицкого, т.м. ковалевой, е.а. сухановой отражены пути орга- 
низации тьюторского сопровождения на примере общеобразо-
вательных школ москвы и томска. технологии образователь-
ного туризма и отдельных культурно-образовательных событий 
разрабатывала н.в. рыбалкина. многие исследователи занима-
ются вопросами влияния тьюторского сопровождения на раз-
витие одаренных детей (е.а. александрова) и профориентацию 
подростка (а.н. тубельский), а также самообразование подростка 
(Г.м. беспалова).

рассматриваемая нами модель состоит из пяти компонентов: 
целевого, структурно-организационного, содержательного, дея-
тельностного и результативного.

Целевой компонент включает в себя создание условий для 
успешного взаимодействия с родителями по решению образова-
тельных задач, на основе интеграции усилий педагогов-тьюторов 
и специалистов службы сопровождения образовательного учреж-
дения.

Структурно-организационный компонент включает в себя все 
субъекты взаимодействия: администрацию, родительский совет, 
социального педагога, совет тьюторов, специалистов ппмс цен-
тра. он ориентирован на поиск и апробирование новых форм 
взаимодействия с родителями. 

 Содержательный компонент модели определяется Государ-
ственным образовательным стандартом, учебными планами и ра-
бочими программами дисциплин, учебной и учебно-методической 
литературой. он отражается в комплексе, который включает в себя 
различную тематику встреч с родителями, методические рекомен-
дации для родителей детей разного возраста, курс лекций специа-
листов, тестовые задания по родительской компетентности. 

Деятельностный компонент предполагает характеристику 
форм, методов и способов организации продуктивного взаимо-
действия с родителями (исследования показали, что и родители, 
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и дети наиболее эффективными считают индивидуальные взаи-
модействия, из групповых предпочитают формы активного взаи-
модействия).

среди различных форм выделяются индивидуальная и груп-
повая тьюторская консультация, тьюториал, тренинг и др. на кон-
сультациях происходит обсуждение с педагогом-тьютором значи-
мых вопросов, связанных с личным развитием и образованием 
каждого учащегося, происходит разработка индивидуальных об-
разовательных маршрутов. родители имеют возможность глубже 
понять интересы своих детей. индивидуальная работа зачастую 
носит характер практических рекомендаций родителям по улуч-
шению семейного воспитания. очень важно создать атмосферу 
доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества во вре-
мя проведения самой консультации. 

на тьюториалах проявляются творческие способности уча-
щихся. иногда ведущими тьюториала могут быть родители, 
имеющие опыт в определенной сфере знаний. во время тренин-
гов родители учатся различным способам эффективной комму-
никации с детьми. активно используются деловые и ролевые 
игры, моделирование конкретных ситуаций.  

деятельностный компонент предполагает, что родители могут 
оптимально использовать полученные знания в процессе органи-
зации семейного воспитания, сознательно ставить цели и доби-
ваться их. педагоги школы, осваивающие в семинарском режиме 
новую профессиональную позицию — тьютор, активно включают 
новые технологии и формы во внеурочную и воспитательную 
работу. работа классных руководителей системно выстроена 
в области здоровьесбережения, инициаторами проектов вместе 
с детьми являются родители. большую работу по адаптации 
и введению фГос ноо провели родители первоклассников 
вместе с педагогами. 

обнаружив повышенную конфликтность подростков и не-
умение выстраивать отношения со сверстниками, классные ру-
ководители проводят свои исследования и анализ ситуации, 
используют как родительский, так и потенциал специалистов-
психологов цпмсс московского района. также подростки, 
родители и педагоги сотрудничают с институтом психотерапии 
«Гармония» по программе «я за себя отвечаю». для некоторых 



�� Глава 2.   Методические рекомендации и практический опыт  взаимодействия 

семей участие в этой программе организовано как систематиче-
ское сопровождение специалистов института: тренинги, семей-
ные консультации, творческие и социальные проекты, сетевое 
взаимодействие с другими участниками в районе, городе. 

Результативный компонент характеризует степень достиже-
ния поставленной цели и включает диагностику уровня сформи-
рованности педагогической компетентности родителей. Это про-
является в их возросшей активности в школьные дни открытых 
дверей, интересе к новым образовательным технологиям (посе-
щают открытые уроки с использованием Эор, интегрированные 
внеурочные занятия, участвуют в подготовке уроков с исполь-
зованием проектных технологий). судя по анкетам «учитель 
глазами родителей», число родителей, имеющих представление 
о системе работы классного руководителя и педагогов, которые 
воспитывают и обучают их детей, возрастает. 

таким образом, нам представляется, что данная модель спо-
собствует наиболее эффективному взаимодействию семьи и школы.

�. Семья и школа — 
отношения партнерСтва и СотрудничеСтва

Эффективность работы школы во многом зависит от того, 
насколько тесно взаимодействует школа и семья. понимание 
и принятие общих целей образования родителями и педагогами 
обеспечивают комфортные, созидательные условия для обучения, 
развития и воспитания детей и подростков. 

в школе ¹ 83 выборгского района санкт-петербурга дове-
рительные, отношения семьи и школы стали одним из приори-
тетных направлений деятельности.

администрация школы, служба сопровождения, педагоги ру-
ководствуются в своей деятельности принципом: «семья и шко- 
ла — отношения партнерства и сотрудничества». совместная ра-
бота педагогов и родителей осуществляется на протяжении все-
го периода обучения ребенка в школе. данная система работы 
представлена в форме модели (рис. 9). 

формы общения с родителями варьируются в зависимости 
от требующих решения педагогических задач и основываются на 
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поддержании и развитии заинтересованности родителей в актив-
ном сотрудничестве с педагогами. постоянно используемыми ме-
тодами стали:

родительские собрания;
встречи с родительской общественностью инспекторов и 
специалистов по социально-правовой защите прав несо-
вершеннолетних кдн и зп и пдн овд (единый день 
безопасности);
лекции;
конференции для родителей;
«круглые столы»;
педагогические чтения для родителей по вопросам воспи-
тания 
беседы, консультации с целью оказать помощь родителям 
в каждом конкретном случае;
консультации психолога, социального педагога;
анкетирование родителей с целью изучения семей школь-
ников;
открытые родительские дни с посещением уроков и вне-
классных мероприятий;
спортивные соревнования «мама, папа и я — спортивная 
семья»;


















Рис. 9. модель партнерского сотрудничества семьи и школы 
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привлечение родителей к организации выставок, собра-
ний;
привлечение родителей к участию в профориентационных 
мероприятиях школы;
вовлечение родителей в организацию досуга и внеуроч-
ную деятельность учащихся; 
участие родителей в заседаниях совета по профилактике.

в школе создана «Электронная учительская», в которой есть 
раздел «классным руководителям», где содержатся материалы для 
работы, алгоритмы деятельности, рекомендации по проведению 
родительских собраний, методические рекомендации. классному 
руководителю достается очень кропотливая интереснейшая рабо-
та по составлению потфолио классного коллектива, один из раз- 
делов которого — «работа с родителями». ведется портфолио 
с первого класса. Это позволяет осуществить преемственность 
при переходе из начальной школы в среднюю и старшую школу 
и проследить динамику развития классного коллектива и взаи-
моотношений с родителями. 

работа классного руководителя начинается с изучения разви-
тия ребенка в семье, что позволяет создать благоприятные усло-
вия для его личностного роста. классный руководитель инфор-
мирует учителей-предметников об индивидуальных психологи-
ческих особенностях учащихся класса, организует правовое, пси-
хологическое, педагогическое просвещение родителей учащихся 
с привлечением специалистов. в работе используются следующие 
формы: создание социального портрета класса, беседы (группо-
вые, индивидуальные), тематические классные часы, консуль-
тации психолога, социального педагога и других специалистов, 
организация родительского всеобуча. в результате таких усилий 
создается благоприятный психологический климат в классном 
коллективе.

особенно актуальным, по общему мнению, стало создание 
портфолио учащегося, при работе над которым важен индивиду-
альный подход к каждому ребенку. Эта деятельность объединя-
ет всех участников образовательного процесса: преподавателей, 
учащихся, родителей. в основе взаимодействия лежат прин-
ципы взаимного доверия и уважения, терпения и терпимости 
по отношению друг к другу. Это помогает педагогам и родителям 
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объединить свои усилия в создании условий для формирования 
у ребенка тех качеств, которые необходимы для его самоопреде-
ления и самореализации, преодоления трудностей.

девизом работы над портфолио для ребенка является: 
«познай себя! реализуй себя! найди друзей! планируй! пробуй! 
побеждай!» 

составление портфолио позволяет повысить самооценку уче-
ника, максимально раскрыть его индивидуальные возможности, 
развить мотивацию дальнейшего творческого роста и умение 
конструктивно взаимодействовать с окружающими. 

подростки, в жизни которых нарушено соотношение пози-
тивных и негативных влияний, заполняют портфолио не только 
совместно с классным руководителем, но и при активном уча-
стии специалистов службы сопровождения. для этих детей верно 
утверждение: «самая лучшая победа — победить себя».

кроме того, в дневнике учащегося есть страницы, которые 
изучаются и заполняются вместе с родителями: правила для уча-
щихся, правила поведения в чс, пдд, безопасный подход к шко-
ле, традиции моей семьи, счастье быть здоровым. 

ежегодно в марте проходит «круглый стол» классных руково-
дителей, который целиком посвящен обобщению опыта работы 
с семьей. здесь педагоги отмечают победы своих воспитанников, 
строят перспективные планы дальнейшей совместной работы. 
по мере необходимости приглашаются специалисты службы со-
провождения. 

специалисты службы сопровождения взаимодействуют с 
классными руководителями с целью организации профилакти-
ческой работы с учащимися и родителями, осуществляют по-
мощь учащимся и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

 составление картотеки неблагополучных семей, учащихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, учащихся, находя-
щихся на внутришкольном контроле и на учете в пдн 59 отде-
ла полиции, а также учащихся, испытывающих трудности в со-
циализации, нуждающихся в опеке (попечительстве), попавших 
в экстремальные ситуации, позволяет своевременно оказывать 
поддержку семьям учащихся. специалисты школы используют 
уже традиционные в этой сфере методы — консультации для 
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учащихся и родителей, оказывают психологическую поддержку, 
проводят беседы, напоминая родителям об возрастных и лич-
ностных особенностях их детей.

педагог-психолог и социальный педагог школы ведут работу 
по профессиональной ориентации учащихся. в основном, кроме 
выявления профессиональных предпочтений учеников, реша- 
ются еще и такие задачи, как реабилитация школьника в глазах 
родителей, повышение мотивации обучения.

специалисты службы привлекают соответствующие инстан-
ции к решению проблем учащихся и их семей, осуществляют 
межведомственное взаимодействие.

вовлечение специалистов службы сопровождения является 
важным звеном в учебно-воспитательном процессе. необходимо 
отметить высокую степень доверия этим специалистам со сторо-
ны коллег, учеников и их родителей.

традиционным стал единый день проведения родительских 
собраний. обязательно определяется тема, звучит радиообраще-
ние ко всем родителям, по мере необходимости приглашаются 
специалисты.

постоянное взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса составляет основополагающую часть воспитатель-
ной системы школы. результатами такой работы стали:

повышение мотивации обучения как учащихся начальной 
школы, так и школьников среднего и старшего школьно-
го возраста;
развитие социальной адаптации школьников;
организация развивающей среды для реализации творчес-
кой деятельности учащихся;
повышение вовлеченности родителей в жизнь детей, инте-
реса совместной деятельности;
создание атмосферы доброжелательности, взаимопонима-
ния и сотрудничества педагогов, учащихся и их родителей; 
развитие стойкого интереса к совместной деятельности 
со взрослыми, как следствие — принятие ответственности 
за свои действия, действия коллектива, общества, станов-
ление активной гражданской позиции.
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�. Формирование здоровоГо образа жизни 
Субъектов образовательноГо процеССа

в школьный период формируется здоровье человека на всю 
последующую жизнь. многое здесь зависит от семейного воспи-
тания, но, учитывая, что дети проводят в школе значительную 
часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педа-
гоги-психологи, другие специалисты оу. 

в соответствии с современными требованиями образователь-
ной инициативы «наша новая школа», фГос, программы раз-
вития петербургской школы—2020, деятельность школы ¹ 332 
невского района в рамках опытно-экспериментальной работы 
отражает важнейшие позиции, связанные с укреплением здоровья 
учащихся, формированием зож педагогов, детей и родителей. 

целью опытно-экспериментальной работы является поиск 
и реализация современных технологий взаимодействия педаго-
гов, учащихся и родителей в формировании здорового образа 
жизни (зож).

в связи с этим очевиден интерес педагогической и родитель-
ской общественности к результатам заявленного эксперимента, 
которые могут способствовать развитию и внедрению модели 
формирования здорового образа жизни участников образова-
тельного процесса, технологий совместной деятельности семьи 
и школы по воспитанию здоровья в различных типах образова-
тельных учреждений.

запрос субъектов образовательного процесса на воспитание 
культуры здоровья, зож отражается в том числе и в результа-
тах опросах, которые проведены в оу в рамках городского ис-
следования. как показали результаты исследования, педагоги 
и родители приоритетными ценностями в воспитании ребенка 
видят образование, здоровье, здоровый образ жизни, семейные 
ценности и семейные отношения. на вопрос «какие темы вы 
чаще всего обсуждаете с родителями и педагогами?» учащиеся 
ответили: образование, семья, здоровье, дружба.

на основании полученных данных можно сделать вывод, что 
вопросы здоровья и здорового образа жизни, внутрисемейных от-
ношений, ценности семьи являются важными в системе школь-
ного и семейного воспитания и наиболее часто обсуждаемыми 
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совместно учащимися, педагогами и родителями в данном образо-
вательном учреждении.

в оу развивается система и существуют традиции взаимо-
действия школы с семьями учащихся в формировании здорового 
образа жизни.

для реализации современных требований фГос и запросов 
участников образовательного процесса разработана и реализует-
ся модель (рис. 10), которая включает следующие направления: 
психолого-педагогическое сопровождение, медико-психолого-
педагогический мониторинг здоровья учащихся, формирование 
культуры зож детей и взрослых, обеспечение безопасности об-
разовательной среды, физкультурно-оздоровительную и туристи-
ческую работу.

реализация такой целостной модели осуществляется в соот-
ветствии с заявленной целью через взаимосвязанные блоки (кад-
ровый, содержательный, аналитико-результативный). 

для реализации представленной модели в образовательном 
учреждении разработаны и реализуются педагогические техноло-
гии, позволяющие решать поставленные цели и задачи:

технология родительской конференции — включает этапы:
д и а г н о с т и ч е с к и й — обозначение проблемы, выбор 
темы с учетом мнения субъектов образовательного про-
цесса по проблеме; и н ф о р м а ц и о н н ы й — инфор-
мация по школе, для родителей через различные виды 
информации; п л а н и р о в а н и е; р е а л и з а ц и я  с о -
д е р ж а н и я — обсуждение вопросов по теме, групповая 
работа, практические рекомендации специалистов; а н а -
л и т и ч е с к и й — выводы, предложения участников, пла-
нирование дальнейшей работы по данной проблеме. 
технология деловой игры — включает этап подготовки, 
разработки и анализа ситуации, предложения по решению 
проблемы;
технология проведения Дня семьи и школы — создание ра-
бочей группы — родители, педагоги, учащиеся; планиро-
вание, подбор формы проведения; разработка раздаточ-
ных материалов; подведение итогов, анализ, информация 
по школе — итоги мероприятия.
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10. взаимодейСтвие Семьи и школы 
по Созданию  

культуротворчеСкой образовательной Среды

развитие ценностно-смыслового согласования позиций семьи 
и школы, реализация возможностей социально-культурной среды 
санкт-петербурга в семейном и школьном воспитании возможно 
через формирование культуротворческой образовательной среды, 
модель которой реализуется в опыте работы школы ¹ 305 фрун-
зенского района санкт-петербурга. 

 модель создания в школе культуротворческой образователь-
ной среды включает в себя шесть компонентов: 

цель — взаимодействие педагогов, детей и родителей в фор-
мировании у учащихся опыта творческой деятельности, 
эмоционально-ценностного отношения к творчеству;
условия — наличие творческого педагогического коллек-
тива; 
принципы — массовость как возможность каждому ребенку 
проявить свою индивидуальность, участие и объединение 
в школьных праздниках учащихся разных возрастов; 
технология — целостность проживания ситуации, страте-
гия «поучающего бытия», стратегия «пребывания в содер-
жании»; 
механизм взаимодействия — партнерское, равноправное 
взаимодействие взрослых и детей: педагогов, родителей, 
учащихся, социально-культурных учреждений — социаль-
ных партнеров школы; 
результат — формирование педагогических традиций 
школы: выстраивание всей системы воспитательной рабо-
ты в школе по трем линиям: петербургской, пушкинской, 
фольклорной [2].

системообразующим компонентом культуротворческой об-
разовательной среды, основным содержанием ее деятельности 
выступает школьный театр. театр — это центр духовной жизни 
школы, основа культуротворческой среды. каждый класс про-
ходит воспитание театром. каждый ребенок за свою школьную 
жизнь обязательно участвует в школьном спектакле. в образова-
тельном учреждении существует годовой круг школьных празд-
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ников и в каждый из них вовлекается как можно большее коли-
чество активных участников — учащихся и родителей.

для того чтобы в школе на протяжении десятилетий смог-
ла сложиться, функционировать и развиваться культуротворче-
ская образовательная среда, школе были нужны разнообразные 
социальные, культурные и педагогические партнеры. первый 
и главный из них — это, конечно же, семьи учащихся: родители, 
бабушки и дедушки. но особенность данной культуротворческой 
среды состоит в том, что родители учащихся взаимодействуют 
со школой не только непосредственно, но и опосредованно — 
через социальных и культурных партнеров. можно выделить три 
большие группы социально-культурных партнеров, с которыми 
взаимодействуют родители учащихся: учреждения культуры (биб-
лиотеки, музеи, театры), учреждения дополнительного образова-
ния района и города, спортивные организации.

Говоря об учреждениях культуры, с которыми взаимодей-
ствуют родители учащихся и которые оказывают непосредствен-
ную практическую помощь школе по созданию культуротвор-
ческой образовательной среды, необходимо отметить прежде 
всего библиотеки: детскую районную библиотеку им. в.Г. ко-
роленко, центральную районную библиотеку им. а.п. чехова, 
музыкальную библиотеку им. с. прокофьева, Государственную 
театральную библиотеку, отделы художественной и музыкаль-
ной литературы центральной Городской библиотеки им. в. ма-
яковского [5]. среди музеев санкт-петербурга, которые учащи-
еся регулярно посещают вместе с родителями в ходе подготовки 
к школьным тематическим праздникам, нужно выделить все-
российский музей-квартиру а.с. пушкина (на набережной 
р. мойки, д. 12) — отдел музейной педагогики, музей театраль-
ного и музыкального искусства, музей а.с. пушкина «лицей» 
в г. царское село, Государственный Эрмитаж.

театрально-музыкальное сообщество города, выступающее 
в качестве партнера родителей по созданию в школе культуро- 
творческой образовательной среды, представлено концертным за-
лом (на мойке, 12), камерной филармонией школьника, санкт-
петербургской детской филармонией, александринским театром, 
театром оперы и балета консерватории им. н.а. римского-кор-
сакова, театром «сказка».
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например, в ходе подготовки к празднику «рыцарский тур-
нир», который ежегодно проводится в феврале — марте с уча-
щимися 5—7-х классов, для родителей учащихся было проведено 
родительское собрание. педагоги школы вместе с родителями 
обсудили, каким образом они могут помочь своим детям лучше 
подготовиться к празднику: как самостоятельно сделать костюм, 
как изготовить необходимый реквизит, почему необходимо по-
сетить рыцарский зал Эрмитажа, какие книги можно прочитать 
по истории крестовых походов (о рыцарях и рыцарских време-
нах), как обсудить вместе с детьми рыцарский этический идеал, 
какие можно посмотреть фильмы о рыцарской эпохе. в резуль-
тате, в ходе подготовки к празднику родители вместе с детьми 
изучили массивный духовный пласт рыцарской культуры и по-
грузились в эпоху. 

Говоря о модели взаимодействия семьи и школы по созда-
нию культуротворческой среды в Гбоу сош ¹ 305, необходимо 
отметить, что если двадцать лет назад взаимодействие с родите-
лями было связано скорее с материальной помощью на приобре-
тение и создание костюмов и реквизита к школьным праздникам, 
то сегодня это скорее совместное обсуждение классными руково-
дителями, педагогами и родителями учащихся различных вариан-
тов их участия в культуротворческой образовательной среде, фор-
мирование мотивации родителей для взаимодействия со школой, 
развитие у родителей «театрального сознания». 

учреждения дополнительного образования, с которыми вза-
имодействуют родители учащихся и которые влияют на форми-
рование в школе культуротворческой образовательной среды, 
представлены домом детско-юношеского творчества фрунзен-
ского района, Городским дворцом детско-юношеского творчества 
и цвр фрунзенского района. 

результатом такого взаимодействия являются регулярные 
выступления и победы учащихся школы на многочисленных 
районных, городских, межрегиональных соревнованиях, конкур-
сах, фестивалях: например на ежегодном театральном фестивале 
«театр собирает друзей», на международном фестивале фольк-
лорного искусства «наследники традиций», на конкурсах по изо-
бразительному искусству, на городском конкурсе по краеведению. 
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и в этом большая заслуга родителей, которые активно помогают 
школе: обеспечивают транспорт и сопровождение учащихся, из-
готавливают и доставляют костюмы, морально поддерживают де-
тей и помогают им во время конкурса. без родительской подде-
ржки ни участие, ни тем более победа в таких представительных 
конкурсах невозможны. 

к спортивным организациям — социально-культурным пар-
тнерам школы, с которыми взаимодействуют родители учащих-
ся, — относятся северо-западная танцевальная организация, 
Городской центр гражданского и патриотического воспитания 
«балтийский берег» и центр физической культуры, спорта и здо-
ровья фрунзенского района. 

благодаря взаимодействию педагогов школы, родителей и 
партнерским связям с футбольными клубам и клубами спортив-
ных танцев в разных районах города, региона и страны, уча-
щиеся школы ежегодно побеждают в городских соревнованиях 
«зарница» и «школа безопасности», в танцевальных конкурсах 
различного уровня (от районных до международных), принима-
ют участие в соревнованиях по футболу в разных районах горо-
да. чем младше дети, тем большее количество родителей сопро-
вождает их во время соревнований. результаты состязаний, как 
правило, очень хорошие.

анализ модели взаимодействия семьи и школы в Гбоу сош 
¹ 305 позволил сформулировать определенные принципы и вы-
делить логику работы с родителями по созданию культуротвор-
ческой образовательной среды для воспитания учащихся:

формирование мотивации родителей для сотрудничества 
со школой в культуротворческой образовательной среде;
готовность педагогов к неприятию их идей со стороны ро-
дителей;
формирование театрального сознания родителей;
наличие четкой системы работы с родителями;
представление талантов детей;
наличие традиций-стимулов во взаимодействии с родите-
лями в культуротворческой образовательной среде; 
непосредственная включенность родителей в школьную 
культуротворческую деятельность — изготовление детских 
костюмов для школьных праздников и спектаклей;
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работа с родителями на родительских собраниях и в ро-
дительских комитетах через классных руководителей, кон-
сультации других педагогов школы (преподавателей музы-
ки, искусства, живописи, заместителя директора по вос-
питательной работе, театрального режиссера).

в заключение необходимо отметить, что родители, видя ре-
зультат совместной деятельности — счастливого ребенка, кото-
рый сыграл в спектакле свою роль и весь спектакль целиком, 
заснятый на фото- и видеокамеры, уходят из школы удовлетво-
ренные собственным трудом и еще долго хранят костюмы, из-
готовленные собственными руками. собственный счастливый 
ребенок — лучшее средство по формированию мотивации роди-
телей для сотрудничества со школой.

11. общие выводы и рекомендации 
для развития взаимодейСтвия Семьи и школы

обобщая результаты исследования и опыт работы школ го-
рода можно предложить следующие рекомендации для развития 
взаимодействия семьи и школы:

1. выстраивать систему взаимодействия семьи и школы на 
основе целевых комплексных программ в соответствии со специ-
фикой деятельности конкретного образовательного учреждения, 
особенностями семей учащихся, запросами и потребностями 
субъектов образовательного процесса.

2. использовать диагностические методики для выявления 
проблем семейного и школьного воспитания, запросов родителей 
и учащихся, для определения тематики и содержания родитель-
ских собраний, конференций и других совместных мероприятий 
педагогов, учащихся и родителей (анкетирование, интервью- 
ирование, диагностическая беседа, мини-сочинения, рисуноч-
ные методики для детей, методики незаконченного предложе-
ния и т. д.).

3. расширять круг интерактивных форм взаимодействия, 
позволяющих осуществлять активное включение родителей и уча-
щихся в обсуждение социальных, педагогических, правовых про-
блем в системе семейного и школьного воспитания (дискуссии, 
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диалоговые методики, групповая работа, творческие мастерские, 
клубные формы, игровые методики, социальные проекты и т. д.).

4. использовать практические формы образовательной под-
держки семьи, повышения родительской компетентности (педаго-
гические и психологические практикумы, вечера вопросов и отве-
тов, консультации специалистов по запросам родителей и т. д.).

5. разрабатывать и реализовывать проекты по формирова-
нию семейной культуры детей и взрослых с целью осознания 
и принятия учащимися роли семьянина (университет семейной 
культуры, проекты «я — семьянин», «будущий родитель», фору-
мы и фестивали «моя семья», выставки семейного творчества и 
семейных увлечений, праздничные школьные и классные собы-
тия «день матери», «день семьи» и т. д.).

6. комплексно использовать информационные ресурсы по 
формированию информационного пространства семьи и школы, 
информировать родителей по актуальным вопросам современно-
го образования: изменения в системе образования, новые доку-
менты, новые подходы в воспитании и т. д.).

7. использовать индивидуальные и групповые формы работы 
с проблемными семьями (консультирование, совместное обсуж-
дение проблемной ситуации, практические рекомендации специ-
алистов), возможности социального партнерства с учреждениями 
психологической, социальной, медицинской сферы в решении 
проблем детей из асоциальных семей; семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

8. создавать условия для активного включения родителей 
в деятельность органов общественного управления, развития об-
щественно-государственного договора между семьей и школой.

9. осуществлять дифференцированный подход в сотрудничес-
тве с семьями учащихся с учетом структуры семьи, особенностей 
семейного воспитания, социальных проблем ребенка и семьи и т. д.

Рекомендации психолога
Что необходимо для развития взаимодействия семьи и школы? 
системные исследования по изучению мнения школьников 

необходимы для позитивного взаимодействия семьи и школы. 
самой информативной формой проведения этих исследований 
является опрос. опрос выявляет субъективные переживания 
школьниками защищенности и удовлетворенности, тревожности, 
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а также для сближения позиций в понимании актуальных вопро-
сов школьной жизни учащимися, родителями и учителями.

Что обязательно должно быть в системе взаимодействия 
семьи и школы?

педагогам, классным руководителям необходимо создавать 
повод для прихода в школу родителей «просто так». на каждое 
вынужденное приглашение родителей из-за неуспешного обу-
чения или нежелательного поведения хорошо бы осуществлять 
три, можно и более, приглашения для посещений по другим по-
водам. Это могут быть неформальные встречи. удачной формой 
может оказаться система клуба. встречу участников клуба можно 
проводить за неформальным чаепитием. время до начала перво-
го урока в субботу часто становится удобным практически для 
большинства заинтересованных родителей. такие встречи необ-
ходимо проводить раз в месяц и вначале небольшим составом, 
но при регулярном проведении такие встречи вскоре становят-
ся многочисленными. школьники при таком подходе начинают 
больше ценить школу и больше прислушиваться к мнению ро-
дителе, что важно для подростков. становится возможным бо-
лее оперативное решение многих вопросов и расширяется эмо-
циональное отношение учащихся к присутствию членов семьи 
в школьной жизни.

есть еще очень нехитрый прием, особенно для классных ру-
ководителей младших подростков. в конце недели направлять по 
почте открытки родителям с благодарностью за успехи их ре-
бенка, при этом в конце недели объявлять об этом ученикам 
в классе.

Что желательно включить в систему взаимодействия семьи 
и школы?

в школе на разном уровне (школы в целом или класса) со-
здать специальные поводы для совместной деятельности ребят 
с их отцами. Это могут быть спортивные соревнования, спортив-
ные любительские команды, тренерами которых могли бы быть 
родители, клубы путешественников. кружки, в которых родите-
ли могут передать свои умения, приобщить детей к своим люби-
мым занятиям, пользуются большой популярностью среди под-
ростков. уважение растет и к ученику, папа или мама которого 
проводят такие занятия.
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в школе можно создать комитет по решению спорных во-
просов. в такой комитет могут входить как младшие, так и стар-
шие подростки. участие может быть выборным. такая система 
решения конфликтных или просто возникающих проблем решает 
сразу несколько педагогических задач. развиваются коммуника-
тивные навыки и ответственность учащихся. отношения между 
одноклассниками и учителями гармонизируются, и развивается 
активная гражданская позиция школьников.

важной составляющей работы по организации взаимодейст-
вия семьи и школы может стать развитие системы ученическо-
го самоуправления, а также различных шефских форм работы 
старшеклассников с учащимися младших классов, что позволит 
«примерить» роль родителей.

Что следует помнить?
следует помнить, что все мероприятия, усилия и нововведе-

ния осуществляются только исходя из интересов учащихся и на-
правлены на их развитие. 

вопросы и задания
1. проанализируйте представленный в пособии опыт взаи-

модействия семьи и школы. какие направления, техноло-
гии, модели возможно использовать в деятельности ваших 
школ (в соответствии с конкретными условиями оу)?

2. существует ли система взаимодействия с семьями уча-
щихся в вашей школе? что в ней является системообра-
зующим фактором (программа, технология и т. д.)?

3. на ваш взгляд, что изменилось в процессе взаимодейс-
твия семьи и школы в связи с введением новых фГос?

4. какие проблемы взаимодействия семьи и школы может 
решить введение новых фГос? 
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предложенные в учебно-методическом пособии теоретиче-
ские подходы и анализ результатов городского исследования 
по теме «проблемы взаимодействия семьи и школы в условиях 
реализации фГос» помогут педагогам в осмыслении путей согла-
сования позиций с родителями и учащимися в образовательном 
процессе на основе изучения запросов, потребностей и существу-
ющих проблем. 

в условиях современной социально-образовательной си-
туации, принятия новых документов системы образования, ре-
ализации фГос взаимодействие семьи и школы способствует 
профессиональному самоопределению педагогов, личностному 
развитию и повышению родительской компетентности, форми-
рованию семейной культуры у детей и взрослых, развитию лич-
ности ребенка на основе духовно-нравственных и социальных 
ценностей. 

понимание взаимодействия семьи и школы как целостно-
го процесса согласования, взаимного влияния и интеграции це-
лей, ценностей и смыслов семейного и школьного воспитания 
позволит уйти от практики «заурочивания» воспитания (термин 
в.а. караковского), переноса обсуждения только проблем успе-
ваемости и поведения ребенка на родительские собрания, прове-
дения встреч с родителями в форме «уроков», где присутствует 
позиция только педагогов и классного руководителя. 

анализ опыта работы школ города и рекомендации по раз-
витию взаимодействия с семьями учащихся дает возможность 
педагогическим коллективам разработать и использовать нетра-
диционные формы, технологии и модели взаимодействия с ро-
дителями и учащимися. 

родительской общественности представленный материал мо- 
жет помочь в осознании важности совместного обсуждения 



с детьми проблем их социальной жизни, участия в школьных де-
лах и событиях, что способствует позитивному развитию детско-
родительских отношений, лучшему пониманию родителями осо-
бенностей развития ребенка, роли семейного воспитания. 

в целом материалы учебно-методического пособия будут по-
лезны слушателям курсов повышения квалификации, руководи-
телям и специалистам образовательных учреждений для проведе-
ния обучающих семинаров для педагогов, разработки образова-
тельных программ для родителей, в целом — для выстраивания 
системы взаимодействия семьи и школы как субъектов жизнеде-
ятельности, важнейших институтов воспитания и социализации 
ребенка на основе интересов учащихся, потребностей и запросов 
их семей.

�2 Заключение
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Приложение 1

анкета для педагогов

Уважаемые коллеги!

 В целях развития взаимодействия образовательного учреждения 
с семьями учащихся в условиях реализации ФГОС, повышения каче-
ства обучения и воспитания ребенка просим Вас принять участие 
в городском исследовании и ответить на предложенные вопросы.

Благодарим Вас за помощь!

1. что, на ваш взгляд, включает понятие «взаимодействие семьи 
и школы»?

деятельность по решению проблем успеваемости и поведения 
ребенка
проведение совместных праздников, проектов, других школьных 
мероприятий
согласование позиций, целей и ценностей воспитания ребенка
совместное участие в управлении оу 
другое

2. какие цели вы ставите при организации взаимодействия с семья-
ми учащихся (сформулируйте конкретно в вашей деятельности)?

3. на ваш взгляд, на основе каких жизненных ценностей возможно 
согласование позиций семьи и школы в воспитании ребенка?

 3.1. образование
 3.2. успешная профессиональная деятельность (карьера)
 3.3. материальное благополучие 
 3.4. семья
 3.5. любовь к своему краю, городу, родине
 3.6. труд и творчество
 3.7. дружба

•

•

•
•
•
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 3.8. любовь к природе, забота о ее сохранении
 3.9. личная независимость
 3.10. здоровье

4. какие формы взаимодействия с родителями вы в большей степе-
ни использовали за последние 2 года?

 4.1. родительские собрания
 4.2. индивидуальные консультации
 4.3. лекции
 4.4. родительский клуб
 4.5. праздники
 4.6. родительские конференции
 4.7. день открытых дверей
 4.8. другие (какие именно?)

5. какие темы классных и общешкольных мероприятий, на ваш взгляд, 
были интересны родителям (перечислить за последние 2 года)?

6. каким образом принимают участие родители учащихся в класс-
ных и школьных мероприятиях и событиях ?

 6.1. присутствие
 6.2. выступление
 6.3. организация
 6.4. не принимают участие

7. с какими трудностями вы встречаетесь при организации взаимо-
действия с родителями?

 7.1. отсутствие методической и специальной литературы
 7.2. затруднения в выборе тематики родительских собраний

7.3. затруднения в выборе форм и методов взаимодействия с 
семьями

 7.4. нехватка времени на подготовку
 7.5. слабая заинтересованность родителей в контактах со школой
 7.6. непонимание, разногласия со школой
 7.7. занятость родителей

7.8. ограниченность контактов с семьями школьников (по какой 
причине?)

8. какие органы родительского управления существуют в вашей шко-
ле (классе)?

 8.1. родительский комитет
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 8.2. совет школы
 8.3. управляющий совет
 8.4. попечительский совет
 8.5. другое

9. насколько результативна, на ваш взгляд, деятельность органов 
родительского управления оу?
9.1. результативна:

9.1.1. принимаются конкретные совместные с педагогами и 
учащимися решения и выполняются (например, какие?)

9.1.2. обсуждаются вопросы школьной жизни (какие?)
9.1.3. участвуют совместно с учащимися в проведении собы-

тий и мероприятий в оу
9.1.4. другое

 9.2. не результативна. почему, на ваш взгляд?

10. в связи с внедрением новых образовательных стандартов, рас-
смотрением проекта закона рф об образовании в каких направ-
лениях, на ваш взгляд, должно развиваться взаимодействие педа-
гогов, детей и родителей?
10.1. решение вопросов качества образования
10.2. профессиональное самоопределение учащихся
10.3. умение жить в современном информационном и кокурент-

ном обществе
10.4. становление культуры семьянина
10.5. духовно-нравственное воспитание
10.6. формирование здорового образа жизни
10.7. что еще?

11. есть ли в вашей школе опыт или предпосылки формирования об-
щественно-государственного договора между семьей и школой? 

 11.1. да (в каких формах?)
 11.2. нет
 11.3. затрудняюсь ответить

12. есть ли у вас идеи, методики, которые могут способствовать раз-
витию взаимодействия семьи и школы в новых образовательных 
условиях?

 12.1. да (какие?)
 12.2. нет
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13. через какие формы и источники осуществляется информирова-
ние родителей?

 13.1. стенд в школе
 13.2. родительские собрания
 13.3. беседы
 13.4. сайт школы
 13.5. печатные материалы, буклеты, информационные листовки
 13.6. видеоматериалы оу
 13.7. интернент-ресурсы
 13.8. радио
 13.9. сми района, города
 13.10. другое 

14. на ваш взгляд, какие возможности методической помощи для 
развития взаимодействия с родителями вы считаете наиболее ре-
зультативными? 

 14.1. обмен опытом с коллегами
 14.2. семинары, лекции
 14.3. методическое объединение
 14.4. обеспечение печатными методическими материалами
 14.5. другое 

15. расскажите немного о себе:
 15.1. пол
 15.2. возраст
 15.3. образование:
  педагогическое   не педагогическое
  1. высшее   1. высшее
  2. среднее   2. среднее
 15.4. ваш педагогический стаж 
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Приложение 2

анкета для родителей

Уважаемые родители! 

В настоящее время происходят существенные изменения в систе-
ме образования, школа переходит на новые образовательные стандарты. 
В целях совершенствования взаимодействия семьи и школы в услови-
ях реализации ФГОС, проводится городское исследование. Просим Вас 
ответить на вопросы анкеты. 

Заранее благодарим Вас за внимание и участие!

1. как сложилось, что ваш ребенок учится в данной школе?
 1.1. школа расположена вблизи дома
 1.2. в ней учились вы сами
 1.3. школа обеспечивает высокий уровень образования
 1.4. советы родственников, знакомых
 1.5. отзывы в интернете
 1.6. другие причины (какие?)

2. через какие формы и источники вы получаете информацию о 
деятельности школы ?
2.1. стенд в школе
2.2. родительские собрания
2.3.  беседы
2.4. сайт школы
2.5. интернет-ресурсы
2.6. печатные материалы, буклеты, информационные листовки
2.7. видеоматериалы оу
2.8. радио
2.9. сми района, города

 2.10. другое
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3. как вы считаете, насколько вы владеете информацией о...
 (обозначьте вариант ответа на каждой строке)

Информация Информации
достаточно

Необходима
дополнительная 

информация

Информацией
не владею

3.1 особенности образователь-
ной программы школы

3.2 направления программы 
развития вашей школы

3.3 новые изменения в систе-
ме образования

3.4 дополнительные образова-
тельные услуги в школе

3.5 возможности дополнитель-
ного образования в школе

3.6 успехи ребенка в школе

3.7 трудности ребенка в школе

3.8 деятельность органов об-
щественно-государствен-
ного управления школой 
(управляющий совет, по-
печительский совет, совет 
школы и т. д.)

4. есть различные мнения об отношении родителей к школе. какое 
из них вы разделяете?
4.1. школа учит и воспитывает ребенка, а дело родителей — кор-

мить и одевать.
4.2. все вопросы обучения должна взять на себя школа, а роди-

тели — помогать, если могут.
4.3. школа учит, а воспитывает семья, система дополнительного 

образования.
4.4. школе и родителям необходимо взаимодействовать по во-

просам и проблемам обучения и воспитания ребенка.

5. какие жизненные ценности для вас являются приоритетными 
в воспитании ребенка?

 5.1. образование
 5.2. успешная профессиональная деятельность (карьера)
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 5.3. материальное благополучие
 5.4. семья
 5.5. любовь к своему краю, городу, родине
 5.6. труд и творчество
 5.7. дружба
 5.8. любовь к природе, забота о ее сохранении
 5.9. личная независимость
 5.10. Гражданская позиция
 5.11. здоровье

6. каждая школа по-разному взаимодействует с родителями, как это 
происходит у вас?
6.1. руководство школы решает все вопросы самостоятельно, мы 

не всегда знаем об этом решении.
6.2. в нашем классе все вопросы решаются через классного 

руководителя. пожелания родителей в основном учитыва-
ются.

6.3. вопросы обучения и воспитания ребенка обсуждаются на ро-
дительских собраниях, конференциях т. д.

6.4. у нас есть:
 родительский комитет.
 совет школы
 попечительский совет
 управляющий совет
6.5. у нас изучаются информационные и образовательные по-

требности семьи (анкетирование, тестирование и т. д.).
6.6. у нас учитываются образовательные запросы и потребности 

семьи.

7. как осуществляются контакты со школой (выберите вариант от-
вета):
7.1. поддерживаю тесную связь, регулярно посещаю родитель-

ские собрания, участвую в подготовке и проведении меро-
приятий

7.2. поддерживаю эпизодическую связь, посещаю родительские 
собрания по мере возможности

7.3. бываю в школе при наличии проблем у ребенка
7.4. бываю в школе по вызову педагога, администрации
7.5. избегаю контактов (по какой причине?)
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8. в каких классных или школьных мероприятиях вы участвовали 
совместно со своим ребенком за последние 1—2 года?
8.1. праздники
8.2. спортивные мероприятия
8.3. конференции, собрания
8.4. предметные недели
8.5. другие мероприятия (какие?)

9. в новых образовательных стандартах отводится важная роль взаи-
модействию семьи и школы. на ваш взгляд, по каким направле-
ниям может осуществляться это взаимодействие:
9.1. формирование мотивации ребенка к обучению (выполнение 

домашних заданий, помощь в подборе материалов для рефе-
ратов, выступлений, предметных недель и т. д.) 

9.2. участие в праздничных, досуговых мероприятиях школы
9.3. развитие творческих способностей ребенка
9.4. организация кружков, клубов и сообществ детей и взрослых 

по интересам
9.5. самоопределение, профессиональная подготовка ребенка
9.6. формирование здорового образа жизни
9.7. духовно-нравственное воспитание
9.8. воспитание семейной культуры
9.9. формирование информационной культуры
9.10. другое

10. есть ли в вашей школе опыт или предпосылки формирования об-
щественно-государственного договора между семьей и школой?

 10.1. да (в какой форме?)
 10.2. нет

11. есть ли у вас предложения, которые могут способствовать конс-
труктивному развитию взаимодействия семьи и школы в новых 
образовательных условиях?

 11.1. да (какие?)
 11.2. нет

12. как вы считаете, что мешает результативному взаимодействию 
школы с семьями учащихся?
12.1. занятость родителей
12.2. неготовность педагогов, администрации к сотрудничеству 

с родителями в новых социально-образовательных условиях 
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12.2. непонимание родителями важности сотрудничества с оу 
для решения вопросов воспитания и обучения ребенка

12.3. незнание родителями возможностей сотрудничества со шко-
лой

12.4. другое 

13. расскажите немного о себе:
 13.1. кем вы приходитесь ребенку?
  отец 
  мать 
  другой родственник (кто?)
  приемный родитель/ опекун
 13.2. ваш возраст 
 13.3. образование:
  среднее (начальное)
  высшее 
  имею ученую степень
  профессиональное



п р и л о ж е н и е   3.  Анкета для учащихся  ��

Приложение 3

анкета для учащихся

Уважаемые ребята!

 Мы хотим лучше знать, какие проблемы вас волнуют, и учесть 
ваши мнения и пожелания. Просим ответить на вопросы анкеты, под-
писывать анкету необязательно.

Благодарим вас за участие в исследовании!

1. как вы думаете, что вам дает обучение в школе?
прочные знания по предметам
помощь в развитии способностей
опыт общения с людьми
представление о различных профессиях
представления о ценностях, смысле жизни
учит правилам поведения
что еще?

2. как вы считаете, сегодня просто ли вам обратиться к учителю?

3.  у вас есть интерес к разным предметам (каким?)

4.  условия пребывания в школе — комфортные? 

5.  проводите ли свое свободное время после уроков в школе?

6.  Где вы проводите свободное время? _________________________
__________________________________________________________

7.  меня волнует успеваемость

8.  с моим мнением и интересами считаются в школе

9.  я участвую в классных и школьных событиях (каких?)

10. другое 

•
•
•
•
•
•
•
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11. какие темы вы обсуждаете (подчеркните нужное в каждом стол-
бике)

1. В школе 2. В семье, с родителями 3. В школе и семье 
(совместно)

образование
успешная профессиональ-
ная деятельность (карьера)
материальное благополу-
чие 
семья
любовь к своему краю, го-
роду, Родине
труд и творчество
дружба
природа
личная независимость
деньги
искусство
















образование
успешная профессиональ-
ная деятельность (карьера)
материальное благополу-
чие 
семья
любовь к своему краю, го-
роду, Родине
труд и творчество
дружба
природа
личная независимость
деньги
искусство
















образование
успешная профессиональ-
ная деятельность (карьера)
материальное благополу-
чие 
семья
любовь к своему краю, го-
роду, Родине
труд и творчество
дружба
природа
личная независимость
деньги
искусство
















12. есть ли у вас человек, к которому в трудную минуту вы придете 
за помощью?

моя мама
сестра, брат
отец
кто-то из родственников
учитель
друг
одноклассник
ни к кому не обращусь
другое 

13. в каких школьных событиях вы участвуете вместе со своими ро-
дителями?

праздники
спортивные соревнования
школьные конференции, собрания
экскурсии
другое

14. каким образом вы и ваши родители принимаете участие в класс-
ных и школьных событиях?

присутствуете, поддерживаете своих одноклассников
выступаете

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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участвуете в подготовке (составляете вместе план мероприятия, 
готовите костюмы, разучиваете стихи, песни и т. д.)
нигде не участвуем 

15. когда ваши родители приходят в школу, ты испытываешь:
радость
спокойствие
тревогу
ничего не испытываю
другое

16. на ваш взгляд, какие вопросы школьной жизни необходимо об-
суждать вместе педагогам, учащимся и родителям?

обучение, успеваемость
распределение учебной нагрузки учащихся
возможности организации свободного времени в школе
права и обязанности учащихся
питание в школе
конфликтные ситуации
отношения с одноклассниками и учителями
другое

17. когда вы будете взрослым, будете ли вы приходить в школу к своим 
детям?

да. почему?
нет. почему?

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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