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В последние годы в отечественной 
психолого-педагогической литературе ши-
роко обсуждается вопрос о необходимости 
укрепления института семьи. 

Ни для кого не секрет, что в современ-
ной России семья переживает острый кризис, 

проявляющийся, в первую очередь, в сфере 
детско-родительских отношений. Ослабля-
ются социальные связи между родителями и 
детьми, снижается значимость родства и ро-
дительства. Все эти обстоятельства настоль-
ко очевидны, что можно свидетельствовать 
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не только о кризисе семьи в нашем обще-
стве, но и о ярко проявляющем себя кризисе  
родительства. 

Как отмечает Н. В. Богачева, «самоут- 
верждение и автономность как наиболее 
важные принципы современной жизни ве-
дут к разрушению традиционных устоев  
семьи <…> в связи с чем супружество ста-
новится основной линией внутрисемейных 
отношений, тогда как родительство – второ-
степенной» [2, с. 3]. 

Серьезно затронули эти изменения и 
Россию и, в конечном итоге, привели к ма-
лодетности наших семей. Так, согласно ис-
следованиям отечественных социологов, 
малодетность сегодня становится жизнен-
ной нормой: многие родители не стремят-
ся к рождению нескольких детей, ссылаясь  
на недостаточность своих средств и времени 
и сил [4]. 

Наряду с этим психологи и педагоги  
с тревогой пишут об ослаблении в послед-
ние годы родительского внимания к детям, 
которое называют «дефицитом родительской 
любви» (И. Н. Мошкова), а с другой сторо-
ны – о новом явлении общественной жизни, 
свойственной некоторой части российской 
молодежи – определенной «педофобии» –  
нежелании иметь детей, из-за боязни нести 
моральную и экономическую ответствен-
ность за них [7]. 

Сложившаяся ситуация усугубляется 
низким уровнем педагогической культуры 
многих родителей, их неумением, а подчас и 
нежеланием серьезно и вдумчиво заниматься 
воспитанием собственных детей. 

Дефицит любви и отсутствие знаний  
о воспитании и развитии ребенка приводят 
к таким печальным явлениям современной 
действительности, как падение уровня физи-
ческого и психического здоровья детей, по-
нижение их интеллектуального потенциала и 
духовно-нравственных ценностей, усложне-
ние процесса адаптации в обществе. 

Все эти явления свидетельствуют о глу-
боких социальных последствиях кризиса ро-
дительства, преодоление которых является 
важной общенациональной задачей, стоящей 
перед нашей страной. 

Сложившаяся ситуация требует внима-
тельного изучения феномена родительства, 
а также возможных путей формирования 
родительских ориентаций наших молодых 
соотечественников, только вступающих в ре-
продуктивный возраст. 

Исходя из этого, мы определили следую-
щие этапы данного исследования:

На основе теоретического анализа на-
учных источников изучить понятие «ро-
дительская культура», а также определить 
степень разработанности проблемы форми-
рования родительской культуры учащихся  
в учебно-воспитательном пространстве шко-
лы в философско-педагогической литературе 
XX столетия. 

Определить основные параметры со- 
циально-педагогической технологии фор-
мирования родительской культуры старше-
классников. 

Предположить возможные пути реализа-
ции рассматриваемой технологии. 

Следует отметить, что само понятие ро-
дительской культуры как особой области ис-
следования возникло относительно недавно 
в педагогике и смежных ей дисциплинах. 
Своими корнями данное понятие уходит  
в такие уже давно известные в науке явле-
ния, как педагогическая культура родителей 
и социально-педагогическая культура роди-
тельства. 

Педагогическая и социально-педагоги- 
ческая культура родителей рассматривается в 
ряде работ (Е. П. Арнаутова, И. В. Гребенни-
ков, В. Н. Дружин, Т. А. Маркова, Ю. А. Глад-
кова и др.) как «компонент общей культуры 
человека, в котором находит отражение на-
копленный предыдущими поколениями и не-
прерывно обогащающийся опыт воспитания 



131

Часть I                                                                                                 ПЕДАГОГИКА

детей в семье» [8]. При этом акцент делается, 
в основном, на культуре взрослых людей, уже 
ставших родителями и выполняющих свои 
обязанности семейного воспитания детей.

Однако в ряде источников [6] данное 
понятие значительно расширяется и пони-
мается не только как педагогическая культу-
ра семейного воспитания, но и как систем-
ное интегральное образование личности,  
включающее родительские потребности, 
ценности, мотивы и способы их реализации, 
а также систему детско-родительских взаи-
модействий, свойственную как родителям, 
так и молодым людям, только готовящимся 
создать свою семью и обрести в ней детей. 

Следовательно, изучение родительской 
культуры требует глубокого анализа вопро-
сов социально-педагогической подготовки  
к родительству в современном обществе: 
формирования мотивационной сферы буду-
щих родителей; психолого-педагогического 
просвещения молодых людей, включающего 
в себя освоение знаний, умений и навыков 
обучения и воспитания детей, а также по-
нимание сути возрастных этапов развития  
ребенка. 

Таким образом, родительская культу-
ра понимается нами как подструктура об-
щей культуры личности и интегральная 
социально-педагогическая категория, вклю-
чающая в себя содержательный (мотивы, 
родительские установки, взгляды, знания, 
представления, переживания, убеждения, 
суждения, ценности) и сущностный (стрем-
ление к сознательному родительству и гармо-
ничному семьетворчеству) компоненты.

Мысль о необходимости подготовки 
молодых людей к родительству в рамках 
образовательного процесса учебных заве-
дений мы можем встретить в трудах мно-
гих отечественных ученых еще середины  
XIX века: Н. А. Добролюбова, Н. И. Пи- века: Н. А. Добролюбова, Н. И. Пи-
рогова, К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта,  
П. Ф. Каптерева, А. Н. Острогорского,  

Е. А. Покровского, Е. Н. Водовозовой и мно-
гих др. Однако к началу XX века эти педаго-XX века эти педаго- века эти педаго-
гические воззрения были практически не ре-
ализованы в образовательно-воспитательной 
деятельности учебных заведений. 

Долгое время не дано им было вопло-
титься в жизнь и после известных событий 
1917–1918 годов. Это обстоятельство было 
связано с тем, что одной из особенностей 
нового коммунистического мировоззрения 
стало отрицание родительства как важней-
шей смысложизненной ориентации челове-
ка. Именно тогда в работах Н. К. Крупской, 
А. М. Коллонтай и других идеологов нового 
строя сформировался тип будущей передовой 
семьи, предусматривающей преобладание 
общественного воспитания над семейным.

Так, например, Н. К. Крупская отстаива-
ла в своих работах мысль о необходимости 
«освобождения женщин из-под домашне-
го гнета», который, по ее мнению, включал  
в себя и заботу о детях. В новых социально-
экономических и идеологических условиях 
воспитание детей должно было возлагаться 
на плечи общественных образовательных ин-
ститутов: детских садов, школ, интернатов и 
т. д. [9]. Эта мера являлась важной и для иде-
ологически выверенного формирования под-
растающего поколения, так как считалось, 
что для «правильного» социального воспита-
ния необходимо оторвать ребенка от прежних 
«буржуазных» семейных ценностей. 

Частично эти общественные инновации 
в области родительства доказали свою не-
состоятельность еще в 40-х годах XX века, 
когда советское правительство предприняло 
ряд серьезных шагов по укреплению семьи 
и приняло ее в качестве «ячейки общества», 
косвенно присвоив ей третье место в системе 
ценностных ориентаций советского человека. 
Так, в 1936 году вышло постановление «о за-
прете абортов, увеличении помощи рожени-
цам, расширение сети родильных домов, дет-
ских садов, усиление уголовных наказаний  
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за неуплату алиментов»; в 1944 году – указ 
об усилении охраны материнства и детства, 
об установлении почетного звания «Мать-  
героиня» и др. 

Однако набиравшее обороты движе-
ние в сторону перелома общественной жиз-
ни остановить было невозможно, и уже  
к 60-м годам XX века советская семья при-XX века советская семья при- века советская семья при-
обрела свои устойчивые, по сути антитра-
диционные черты: малодетность, возросшее 
количество случаев неполного родительства, 
возникшего из-за одинокого материнства или 
разводов, повсеместная занятость женщин  
в сфере профессиональной деятельности, 
распространение женского главенства в доме.

Сложившуюся ситуацию пытались из-
менить путем социально-экономической по-
мощи семьям с детьми, а также психолого-
педагогического просвещения родителей, 
организации системы взаимодействия обще-
ственного и семейного воспитания. 

Так, например, в 70–80-е годы XX сто-XX сто- сто-
летия существовал педагогический всеобуч 
для родителей, целью которого было повы-
шение педагогической культуры родителей. 
В рамках этого всеобуча проводились лек-
тории, родительские университеты, круглые 
столы, конференции, родительские школы и 
многие другие постоянные и разовые фор-
мы педагогического просвещения. В те годы 
выпускалось большое количество научной 
литературы, посвященной вопросам воспи-
тания детей, эта тема горячо обсуждалась 
в советских СМИ: на радио, телевидении, 
было снято достаточно большое количество 
кинофильмов, рассказывающих о семейной 
жизни («По семейным обстоятельствам», 
«Мужики», «Одиноким предоставляется об-
щежитие» и т. п.). Именно тогда в советские 
школы активно внедрялся курс И. В. Гребен-
никова «Этика и психология семейной жиз-
ни» [5]. Однако после распада СССР и про-
вала советской семейной политики, данный 
учебный предмет был изъят из школьной 
программы. 

Крах Советского государства привел  
к новой волне социальных, экономических 
и нравственных потрясений, сопровождаю-
щихся изменением системы ценностей, ког-
да на первое место были поставлены личные 
потребности человека, что только усугубило 
кризисные явления в области родительства.

На наш взгляд, на современном этапе 
социального развития одним из способов 
преодоления подобной кризисной ситуации 
является создание и внедрение в учебно-
воспитательную практику средних и высших 
учебных заведений вариативных социально-
педагогических технологий формирования 
родительской культуры молодежи. 

Следует отметить, что понятие «техноло-
гия» лишь недавно вошло в постоянный обо-
рот гуманитарных наук. В широком смысле 
слова технология – это «способ осуществле-
ния деятельности на основе ее рациональ-
ного расчленения на процедуры и операции 
с их последующей координацией и выбором 
оптимальных средств и методов их выполне-
ния» [3, с. 111]. 

В современной педагогической теории 
(В. П. Беспалко, И. П. Волков, Б. Т. Лихачев, 
Т. П. Сальникова, Г. К. Селевко, В. А. Сласте-
нин, Н. Е. Щуркова) есть множество опреде-
лений термина «педагогическая технология». 
На наш взгляд, наиболее исчерпывающим из 
них является определение Т. П. Сальниковой: 
«педагогическая технология – это такое по-
строение деятельности педагога, в которой 
все входящие в него действия представлены в 
определенной последовательности и целост-
ности, а выполнение предполагает достиже-
ние необходимого результата и имеет прогно-
зируемый характер» [10, с. 7]. 

В отличие от сугубо педагогических тех-
нологий, социально-педагогические техно-
логии направлены на решение современных 
социально-педагогических проблем, в ряду 
которых, по нашему суждению, стоит про-
блема формирования родительской культуры 
учащейся молодежи. С этой точки зрения, 
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социально-педагогические технологии при-
званы к выявлению и приумножению педа-
гогического потенциала стихийно и целена-
правленно складывающейся среды субъекта 
(ребенка, семьи и т. д.) [1]. 

Таким образом, нами была разработа-
на «Социально-педагогическая технология 
воспитания учащихся, направленная на фор-
мирование родительской культуры старше-
классников и студентов в образовательном 
пространстве современной школы и вуза».

Данная технология строилась на техно-
логиях развивающего обучения (личностно 
ориентированной, технологии активизации 
эмоционально-познавательной деятельности 
учащихся, проблемной и диалоговой техно-
логиях) и создавалась как система научно 
обоснованных компонентов и методик, спо-
собствующих установлению таких отноше-
ний, при которых создаются условия для раз-
вития личности. 

При этом рассматриваемая технология 
(согласно классификации Г. К. Селевко) [11] 
определялась следующими параметрами. 

По уровню применения: локальная, 
так как представляет собой совокупность 
средств и методов для реализации процесса 
воспитания родительских позиций старше-
классников в рамках предметов гуманитарно-
го цикла (русского языка, литературы, МХК), 
факультативного курса «Семья в современ-
ном мире», процесса воспитания родитель-
ских позиций студентов в рамках дисциплин 
«Психолого-педагогический практикум», 
«Основы педагогического мастерства», «Пси-
хология и педагогика», «Этика», «Педагоги-
ческая психология», «Психодиагностика» и 
других, а также организации социологиче-
ской и психолого-педагогической диагности-
ки родительских установок учащихся школ 
и студентов и системы психологического 
консультирования по вопросам семейных  
отношений. 

По философской основе: гуманистиче-
ская, потому что основывается на личност-

но ориентированном подходе к реализации 
процесса воспитания, который предполагает, 
с одной стороны, осознанную ориентацию 
педагога на личность учащегося и, с другой 
стороны, рассматривает личностную ориен-
тацию как процесс взаимодействия учителя 
и ученика. 

По основному фактору развития: пси-
хогенная, так как опирается на концепцию, 
согласно которой результат развития лично-
сти определяется психологическими процес-
сами ее становления, и социогенная, потому  
что понимает личность воспитанника как 
своеобразную матрицу, на которой записыва-
ется социальный опыт человека, результаты 
обучения. 

По концепции усвоения общественно-
го знания и структуры его познавательных  
действий: ассоциативно-рефлекторная с эле-
ментами интериоризации и суггестии. 

Рассмотрим данную концепцию. Ассо- 
циативно-рефлекторная теория опирается 
на основные представления условно-реф- 
лекторной деятельности полушарий головно-
го мозга. Согласно ее положениям усвоение 
знаний, формирование навыков и умений, 
развитие личностных качеств человека есть 
процесс образования в сознании человека 
различных ассоциаций – простых и сложных. 
В ходе обучения ассоциации непрерывно из-
меняются, преобразовываются, расширяют-
ся, удлиняются ассоциативные ряды. Этот 
процесс включает в себя следующие этапы: 
восприятие, осмысление, запоминание, при-
менение усвоенного в практической деятель-
ности. Следовательно, процесс воспитания, 
направленный на формирование родитель-
ской культуры, представляет собой создание 
различных ассоциаций, их преобразование  
и усложнение. 

Процесс обучения основам родительской 
культуры строится на принципе интериори-
зации. В его основе лежит идея о принци-
пиальной общности внутренней и внешней 
деятельности человека. Согласно этой идее 
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развитие происходит путем поэтапного пере-
хода внешней деятельности во внутренний 
план. В результате такого перехода внеш-
ние предметы преобразуются в умственные 
(интериоризируются), а сама интериориза-
ция приобретает характер психологическо-
го процесса. Суггестопедическая концепция 
обучения предполагает использование всех 
вербальных и невербальных, внешних и  
внутренних средств суггестии (внушения).

По ориентации на личностные струк- 
туры: эмоционально-художественная, эмо-
ционально-нравственная (формирование 
сферы нравственных отношений), информа-
ционная (формирование знаний об основах 
родительства, а также об особенностях вос-
питания детей в семье). 

По характеру содержания: обучающая, 
воспитывающая, светская, общеобразова-
тельная, гуманистическая, так как весь учеб-
ный процесс строится на доминирующей 
концепции гуманистического воспитания. 

По организационным формам: традици-
онное обучение, классно-урочная система  
с групповой деятельностью, а также проведе-
ние индивидуальных бесед и занятий в рам-
ках психологического консультирования.

По подходу к ребенку: гуманно-личност-
ная, ориентированная на поддержку и разви-
тие личностей учащихся. 

По преобладающему методу: объясни-
тельно-иллюстративная с элементами диало-
га и творческого познания мира. 

По категории обучаемых: массовая и 
продвинутая. 

Представленная технология основана 
на совершенствовании классических форм 
урочного преподавания, инновационных, 
альтернативных структурах и методиках. 
В технологии широко используются пе-
дагогические технологии: личностно ори-
ентированного обучения (И. С. Якиман- 
ская и др.); изучение литературы, как пред-
мета, формирующего человека (Е. Н. Ильин); 
а также обучение основам семейных отно-

шений (супруги Никитины) и психолого-
педагогическому сопровождению семейной 
жизни (И. В. Гребенников). 

По целевым ориентациям данная 
социально-педагогическая технология на-
правлена: на воспитание мотивации к осо-
знанному родительству (мотивационный 
компонент); воспитание эмоционального 
отношения к детям как объекту любви и за-
боты (эмотивный компонент); становле-
ние познавательного потенциала личности 
(когнитивный компонент); становление 
ценностных ориентаций (аксиологический 
компонент); формирование интереса к са-
мопознанию и рефлексии, стимулирование 
нравственного развития личности (системно-
деятельностный компонент). 

Целевые ориентации обоснованы кон-
цептуальной частью данной социально-
педагогической технологии, в которой ро-
дительская культура рассматривается как 
личностное образование, выступающее как 
особая психологическая среда, способствую-
щая становлению родительского сознания 
старшеклассников и студентов. 

Реализация предложенной социально-
педагогической технологии, направленной 
на формирование родительской культуры 
молодых людей в образовательном простран-
стве современной школы и вуза, может осу-
ществляться путем обновления содержания 
образовательного компонента образования, 
создания новых интегрированных курсов 
на основе предметов гуманитарного цикла, 
введения факультативных занятий по курсу 
«Семья в современном мире», введения до-
полнительных разделов о семьеведение в со-
держание вузовских дисциплин, обновления 
дополнительного компонента школьного и 
вузовского образования и воспитания, а так-
же организации системы психологического 
сопровождения образовательного процесса.

Хотя следует отдавать отчет, что внедре-
ние подобной технологии в практическую 
деятельность школ и вузов представляется 
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делом весьма трудным. Связано данное об-
стоятельство с несколькими причинами. Во-
первых, достаточно серьезной проблемой ре-
ализации предложенной технологии является 
определение круга педагогов, отвечающих за 
ее реализацию. Ведь уже упоминаемая нами 
дисциплина «Этика и психология семейной 
жизни» была исключена из учебного плана 
школ еще и потому, что в образовательных 
учреждениях не нашлось достаточного коли-
чества учителей и практикующих психоло-
гов, способных разрешать проблемы семьи 
и семейного воспитания. Во-вторых, налицо 
большая загруженность современных стар-
шеклассников учебными предметами и под-
готовкой к ЕГЭ, а современных студентов 
обязательными учебными дисциплинами, 

при таких обстоятельствах многим из них 
просто не будет хватать времени и сил на по-
сещение занятий по основам родительской 
культуры. В-третьих, в свете последних пра-
вительственных решений в области среднего 
и высшего образования остается неясным, 
какой статус получат подобные занятия и бу-
дут ли они финансироваться из государствен-
ного бюджета. 

Поэтому нам остается только надеять-
ся, что подобные технологии формирования 
родительской культуры окажутся востребо-
ванным современными молодыми людьми, 
а также нашими взрослыми соотечествен-
никами, и тогда, возможно, России удастся 
преодолеть существующие ныне кризисные 
явления в области семьи. 
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