
Аннотация. Данное исследование посвящено анализу педагогической культуры родителей и её влиянию 
на развитие ребенка. Низкий уровень сформированности педагогической культуры обусловлен рядом 
факторов: изменением социокультурных условий, отсутствием опыта взаимодействия с братьями и сестрами, 
отделением от старшего поколения, разными типами семей. Недостаток знаний о закономерностях развития 
и воспитания детей приводит к ошибкам в семейном воспитании и, как следствие, к проблемам в развитии 
и поведении ребенка. В исследовании подчеркивается важность педагогической культуры как совокупности 
знаний, умений, навыков, традиций и обычаев, применяемых в процессе воспитания. Отмечается взаимосвязь 
между воспитанием ребенка и саморазвитием родителей. В качестве метода повышения педагогической 
культуры предлагается семейное консультирование. Данное явление показано как активно развивающееся 
направление психологической помощи семьям, испытывающим трудности во взаимоотношениях. Исследование 
рассматривает семейное консультирование в контексте преодоления проблем, приводящих к разводам и росту 
числа неполных семей. Описываются основные принципы работы семейного консультанта, включая этические 
аспекты и соблюдение законодательных норм, а также задачи консультирования в различных сферах семейных 
отношений (брак, супружеские отношения, детско-родительские отношения). Подчеркивается роль семейного 
консультирования в восстановлении семейных связей и повышении как общей, так и педагогической культуры 
родителей, что способствует полноценному развитию ребенка.
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Formation of parents pedagogical culture by means of family counselling
Abstract. This study is devoted to the analysis of parents’ pedagogical culture and its influence on child 
development. The low level of formation of pedagogical culture is caused by a number of factors: changes in 
socio-cultural conditions, lack of experience of interaction with siblings, separation from the older generation, 
different types of families. Lack of knowledge about the regularities of development and upbringing of children 
leads to errors in family upbringing and, as a consequence, to problems in child development and behaviour. 
The study emphasises the importance of pedagogical culture as a set of knowledge, skills, abilities, skills, 
traditions and customs applied in the process of upbringing. The relationship between child rearing and self-
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development of parents is noted. Family counselling is proposed as a method of improving pedagogical 
culture. This phenomenon is shown as an actively developing direction of psychological assistance to families 
experiencing difficulties in relationships. The study examines family counselling in the context of overcoming 
the problems leading to divorce and the growing number of single-parent families. The basic principles of the 
family counsellor’s work are described, including ethical aspects and compliance with legal norms, as well 
as the tasks of counselling in various spheres of family relations (marriage, marital relations, child-parent 
relations). The role of family counselling in restoring family ties and improving both the general and pedagogical 
culture of parents, which contributes to the full development of the child, is emphasised.
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Введение 
Семья является важнейшим общественным 

институтом, имеющим решающее значение, как 
в индивидуальном плане жизни человека, так и 
в ходе социального, экономического и культурно-
го развития общества. Семья – уникальная под-
система государства, решающая стратегические 
цели и специфические функции по росту населе-
ния и социализации новых поколений. Одной из 
основных функций семьи является воспитатель-
ная функция, что отражено в статье 18 Закона 
об Образовании РФ. В этом законе прописано, 
что родители являются первыми педагогами. Они 
обязуются заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка в детстве. Значение семьи в воспитании 
ребенка ставит перед нами вопрос о ее готовности 
к своей воспитательной функции, об уровне педа-
гогической культуры родителей как главных воспи-
тателей ребенка.

Семья может выступать как положительным, 
так и отрицательным феноменом воспитания. По-
ложительное воздействие на личность ребенка 
состоит в том, что родители – самые близкие для 
него люди, любят его и заботятся о нем. Тем не 
менее, неправильное, неграмотно выстроенное 
воспитание может привести к неблагоприятным 
последствиям и нанести вред не только ребенку, 
но и всей семье, в целом. Вместе с тем, никакой 
другой социальный институт не может потенци-
ально нанести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать семья.

Основными воспитателями своих детей явля-
ются родители, но воспитывать детей без опре-
делённых педагогических знаний невозможно. 
Родители очень часто опираются на свой индиви-
дуальный опыт, на ощущения, на опыт знакомых и 
близких (обычно, именно на ошибки), не задумы-
ваясь над последствиями неверных воспитатель-
ных воздействий на ребенка, недооценивают силу 
педагогических знаний и умений.

Почти все родители признают, что воспитание 
требует терпения, некоторые думают, что для него 
нужны врожденные способности и умения, т. е. на-

выки; но весьма немногие приходят к убеждению, 
что, кроме терпения, врожденной способности и 
навыков, необходимы еще специальные знания.

Анализ современного общества и современ-
ной семьи показывает, что уровень педагогиче-
ской культуры основной массы родителей недо-
статочно высок, что отрицательно сказывается 
на результатах их воспитательной деятельности. 
Многие проблемы часто являются следствием 
воспитания детей родителями с низким уровнем 
педагогической культуры, которая проявляется в 
безответственном отношении к выполнению своих 
воспитательных функций, сильной мотивацион-
ной ограниченности в решении проблем семейно-
го воспитания, неготовности и нежелания менять 
сложившиеся стереотипы воспитания.

Современный ритм жизни, увеличение коли-
чества неполных, с элементами конфликтов в 
семьях, занятость родителей, наряду с низким 
уровнем их педагогической культуры существенно 
искажают характер детско-родительских отноше-
ний. В связи с чем, возрастает роль просвещения 
и консультирования родителей, направленные на 
повышение уровня их педагогической культуры.

Как показывает практика и популярные прове-
дённые научные исследования, родители часто 
допускают типичные ошибки в воспитании детей, 
испытывают определённые трудности. Задача пе-
дагогов и психологов, в том числе, – помочь роди-
телям в процессе воспитания детей. Укрепление 
и развитие такого взаимодействия обеспечивает 
благоприятные условия жизни и воспитания ре-
бёнка, формирование основ полноценной, гармо-
ничной личности.

Обзор литературы
Проблема повышения педагогической куль-

туры родителей всегда волновала выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов, таких 
как А. Дистервег, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский. 
Она стала объектом научной разработки и прак-
тической организации деятелей образования:  
П.П. Блонского, Ф.П. Каптерева, Н.К. Крупской, 
П.Ф. Лесгафта, А.В. Луначарского, А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого.
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В.А. Сухомлинский полагал, что успешная вос-
питательная работа немыслима без системы пе-
дагогического просвещения, повышения педаго-
гической культуры родителей, которая является 
важной составной частью общей культуры чело-
вечества.

Я.А. Коменский создал первую программу под-
готовки матерей к воспитанию и обучению малень-
ких детей, которая отражена в его работе – книге 
«Материнская школа». Аналогичные мысли о за-
висимости семейного воспитания от подготовлен-
ности родителей высказывали Ж.Ж. Руссо и И.Г. 
Песталоцци.

По мнению К.Д. Ушинского воспитание ребён-
ка должно осуществляться до семи лет в семье. 
Родители должны иметь педагогические знания, 
для чего следует изучать специальную педагоги-
ческую литературу.

П.Ф. Лесгафт считал неотложной задачей раз-
витие женского образования в России, так как 
естественной и незаменимой воспитательницей 
детей является именно образованная мать [1].

В последние годы проблеме повышения педа-
гогической культуры родителей, уделялось боль-
шое внимание в работах современных отече-
ственных ученых: И.Д. Багаевой, Ю.В. Баскиной, 
И.Г. Безуглова, Е.В. Бондаревской, А.Я. Варга, 
М.Я. Виленского, И.В. Гребенникова, Т.В. Ивано-
ва, И.Ф. Исаева, A.К. Колосова, В.В. Краевского,  
А.И. Мищенко, А.В. Мудрика, Е.Г. Силяевой,  
B.А. Ситарова, В.А. Сластенина, В.Э. Тамари-
на, В.Я. Титаренко, А.Г. Харчева, Е.Н. Шиянова,
Н.Е. Щурковой, Д.С. Яковлевой.

Изучению проблемы формирования, повы-
шения и совершенствования педагогической 
культуры родителей средствами образователь-
ных учреждений посвящены работы Р.А. Аниси-
мовой, Н.Н. Булановой, И.В. Гребенникова, И.В. 
Дубровиной, И.Д. Ладанова, Р.В. Овчаровой. В 
социальной сфере – это работы Л.С. Алексеевой, 
Ю.Е. Алешиной, С.А. Беличевой, В.Г. Бочаровой,  
А.Д. Кошелевой.

Существует множество определений и трак-
товок феномена «педагогическая культура». 
По мнению Е.В. Бондаревской, Т.А. Куликовой,  
Н.В. Седовой, «педагогическая культура» – это 
часть общечеловеческой культуры, в которой в 
большей степени запечатлелись духовные и ма-
териальные ценности, а также методы творческой 
педагогической деятельности людей, необходи-
мые населению Земли для обслуживания истори-
ческого процесса смены поколений и социализа-
ции (взросления, развития) личности [2].

В.А. Мижериков и М.Н. Ермоленко рассматри-
вают «педагогическую культуру» как «уровень 
овладения педагогической теорией и практикой, 
современными педагогическими технологиями, 
методами творческой саморегуляции индивиду-

альных способностей личности в педагогической 
деятельности». При этом в основу педагогической 
культуры создатели включают аксиологический 
(ценностно-ориентационный компонент), техноло-
гический, эвристический и индивидуальный ком-
поненты [3].

Е.И. Видт дает такое определение: «педагоги-
ческая культура – это исторически развивающаяся 
программа общественного наследования, вклю-
чающая в себя социально-педагогический идеал; 
адекватные ему формы, способы его заслуги; и 
субъекты, структурированные в определенное пе-
дагогическое пространство» [4].

Педагогическая культура – непростой истори-
чески сложившийся парадокс, отражающий цен-
ностные ориентиры, талант и способности педаго-
га. Но педагогическая культура родителей в науке 
рассматривается несколько по-иному.

Педагогическая культура родителей (в широ-
ком социально-педагогическом смысле) – это со-
ставная часть общей культуры человека, в кото-
рой отражается накопленный человечеством за 
всю его историю опыт воспитания детей в семье. 
Под педагогической культурой родителей (в узком 
педагогическом смысле) понимается такой уро-
вень их педагогической направленности, который 
отражает степень их зрелости как воспитателей и 
проявляется в процессе семейного и обществен-
ного воспитания. С одной стороны, педагогическая 
культура отражает уровень усвоения человеком 
сложившегося в обществе социально-педагогиче-
ского опыта, с другой – реализацию этого опыта в 
повседневной деятельности [5].

В.В. Чечет под педагогической культурой роди-
телей понимает педагогическую подготовленность 
и взрослость их как воспитателей, которая дает на-
стоящие позитивные итоги в процессе домашнего 
и общественного воспитания детей. По мнению 
Л.А. Грицай, это составная часть общей культуры 
родителей, в которой заложен эксперимент воспи-
тания детей в семье, приобретенный различными 
категориями родителей в конкретной стране, обо-
гащенный практической составляющей народной 
семейной педагогики [6].

Данное определение позволяет отметить сле-
дующие главные составляющие педагогической 
культуры:

– педагогическая подготовленность родите-
лей или определенный объем педагогиче-
ских, психологических, медицинских, эконо-
мических и некоторых других знаний;

– практические умения родителей по воспи-
танию детей;

– умение родителей решать разнообразные
педагогические задачи, умение

– использовать опыт воспитания детей пре-
дыдущих поколений.
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Результаты исследования и их обсуждение 
Педагогическая культура родителей зависит от 

степени их готовности к эффективному сотрудни-
честву в организации воспитательного процесса в 
семье, основанной на знаниях, умениях и навы-
ках педагогического взаимодействия с ребенком, 
понимании особенностей личностного развития 
ребенка и желании приобщить его к культуре и 
традициям конкретной семьи и конкретного соци-
ального сообщества.

В настоящее время уровень сформированно-
сти педагогической культуры большинства роди-
телей низок, что, разумеется, отрицательно сказы-
вается на результате их воспитательной деятель-
ности, а, следовательно, проявляется в низком 
уровне воспитанности современных детей.

Весомая доля родителей не знакома с законо-
мерностями развития и воспитания детей в разные 
возрастные периоды, некомпетентны в вопросах 
семейного воспитания и плохо представляют себе 
его цели, не видят оптимальные пути достижения 
этих целей, воспитывают собственных детей по-
добно тому, как воспитывали их самих, не учиты-
вая изменившиеся социокультурные условия.

Такая ситуация обусловлена многими фактора-
ми:

– модель воспитания, воспринятая отцами и
матерями от своих родителей, в молодой
семье не может быть реализована из-за из-
менившихся условий;

– однодетность и малодетность семьи в
двух и более поколениях приводит к тому,
что воспитываясь в отсутствии братьев и
сестер, дети не получают опыта и практи-
ческих навыков по воспитанию и уходу за
младшими;

– молодые семьи имеют возможность отде-
литься от своих родителей, и это, во-пер-
вых, приводит к тому, что влияние старше-
го поколения на подрастающее поколение
снижается. Также остается невостребован-
ным богатый жизненный опыт бабушек и
дедушек.

Также на уровень педагогической культуры ро-
дителей влияют такие факторы как:

– тип семьи (полная, неполная, нуклеарная,
расширенная);

– возраст родителей;
– уровень образования и профессиональная

принадлежность;
– социально-экономическое положение се-

мьи;
– тип и стиль взаимоотношений в семье;
– возрастные и психологические особенно-

сти ребенка.
Помимо перечисленных факторов, на уровень 

педагогической культуры родителей оказывают 
влияние следующие аспекты:

• возможность получать достоверную инфор-
мацию о воспитании детей (книги, курсы,
консультации специалистов), недостаток
информации или доступ только к недосто-
верным источникам может привести к неэ-
ффективным методам воспитания;

• модель воспитания, которую сами родите-
ли испытали в своем детстве, значительно
влияет на их подход к воспитанию собствен-
ных детей. Даже при желании избежать
ошибок прошлого, они могут неосознанно
повторять определенные поведенческие
паттерны;

• культурные и религиозные традиции семьи
могут влиять на выбор методов воспитания
и формирование ценностных ориентиров
родителей;

• взаимодействие с другими родителями,
преподавателями и специалистами в об-
ласти воспитания может как способство-
вать росту педагогической культуры, так и
замедлять его. Поддержка и позитивное
взаимодействие способствуют самосовер-
шенствованию, а критика и непонимание –
тормозят его;

• психологическое состояние родителей:
стресс, депрессия, личные проблемы могут
значительно снизить способность родите-
лей к эффективному взаимодействию с ре-
бенком и последовательному воспитанию;

• наличие устоявшихся семейных традиций
воспитания может положительно влиять на
педагогическую культуру родителей, тогда
как отсутствие таких традиций может при-
вести к непоследовательности и неопреде-
ленности в подходе к воспитанию.

Педагогическая неграмотность отцов и мате-
рей, непонимание ими насколько сложен процесс 
развития ребенка, приводит к большим ошибкам 
в семейном воспитании. Отсутствие у родителей 
знаний приводит к тому, что воспитание в семье 
осуществляется «вслепую». А это, к сожалению, 
рано или поздно, но обязательно сказывается и на 
развитии ребенка, и на уровне его общей культу-
ры поведения в обществе, в общем, в конкретной 
социальной группе, в частности.

Таким образом, педагогическая культура роди-
телей представляет собой совокупность знаний, 
умений, навыков, традиций, обычаев в процес-
се воспитания ребенка. Педагогическая культура 
родителей играет важную роль в эффективности 
развития и воспитания ребенка в семье. В про-
цессе педагогической деятельности происходит 
взаимообратный процесс: воспитывая ребенка, 
родители развиваются и совершенствуются сами, 
обновляются их ценности, изменяются качествен-
ные и количественные характеристики родитель-
ской культуры, реализуясь в способах, приемах 
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воспитания ребенка, в стиле взаимодействия с 
ним. Рассмотрим конкретный метод работы повы-
шения педагогической культуры родителей в кон-
тексте семейного консультирования.

Итак, что же представляет собой консультиро-
вание? Данный термин происходит от латинского 
слова consultare, что переводится как – совещать-
ся, заботиться, советоваться. Феномен «консуль-
тирование» в русском языке трактуется и как со-
вет, разъяснение специалиста по какому-либо во-
просу, беседа с целью расширения и углубления 
знаний. Консультировать – значит давать совет по 
интересующей проблеме [7].

В современном обществе огромное количество 
семей испытывают трудности во взаимоотноше-
ниях. Как результат этих трудностей – большое ко-
личество разводов, возрастающее число семей с 
одним родителем.

Для преодоления этих трудностей существует 
активно развивающееся в настоящее время на-
правление – семейное консультирование. Работа 
практического специалиста в сфере семейного 
консультирования направлена на оказание пси-
хологической помощи в период создания семьи, 
семьям, находящимся в кризисе, а также оказание 
помощи в вопросах воспитания детей.

Семейное консультирование предъявляет к 
консультанту определенные морально-этические 
требования, без следования которым работа не 
может быть успешной. По аналогии с мораль-
но-этическим кодексом специалистов в области 
медицины, главным принципом работы семейно-
го консультанта является принцип «Не навреди». 
Независимо от форм и методов психологического 
воздействия, в процессе консультирования дей-
ствия специалиста не должны быть для клиента 
психотравмирующими, ухудшать его состояние, 
снижать самооценку. Общение с консультантом не 
должно представлять для клиента дополнитель-
ной психологической нагрузки. Специалист дол-
жен помнить о допустимых границах «вторжения» 
в семейные отношения, т.к. у этих границ есть 
законодательные критерии: соблюдение прав че-
ловека, неприкосновенность личной жизни семьи. 
Исходя из этого, определяются параметры иссле-
дуемого объекта, методы и задачи осуществления 
работы.

Задачи, формы и методы работы с семьей раз-
личаются в зависимости от того, в какой сфере се-
мейных отношений и на каком этапе жизненного 
цикла развития семьи осуществляется консульти-
рование – в сфере консультирования по вопросам 
заключения брака; супружеских отношений; дет-
ско-родительских отношений.

К основным задачам семейного консультирова-
ния относят:

 – психологическое консультирование по во-
просам брака, включая выбор брачного 

партнера и процедуры заключения брака;
 – консультирование супружеских отношений 

(диагностика, коррекция, профилактика);
 – психологическая помощь семье при разво-

дах;
 – консультирование, диагностика, профилак-

тика и коррекция детско-родительских от-
ношений;

 – психологическая помощь по вопросам усы-
новления и воспитания приемных детей;

 – психологическое сопровождение беремен-
ности, подготовки к родам, и послеродового 
периода;

 – психологическое сопровождение становле-
ния родительства;

 – психологическое консультирование по во-
просам супружеской измены;

 – психологическое консультирование в слу-
чаях насилия в семье и др.

Таким образом, семейное консультирование 
представляет собой особый вид психологической 
помощи, направленной на восстановление и пре-
образование связей членов семьи друг с другом 
и социумом, что способствует созданию благопри-
ятной обстановки в семье. 

Семейное консультирование обладает особым 
«содержанием непосредственной деятельности 
с семьей» [8]. Это заключается в системном под-
ходе, фокусе на взаимодействии, ориентации на 
ресурсы, использовании специфических методов 
и долгосрочном характере работы. Семейное 
консультирование позволяет добиваться более 
глубоких и устойчивых изменений в семейных от-
ношениях по сравнению с другими видами психо-
логической помощи.

Заключение
Развитие педагогической культуры родителей – 

это не просто набор знаний, а системная работа, 
направленная на формирование грамотных дет-
ско-родительских отношений. Перспективы здесь 
видятся в следующих направлениях:

 – необходимо переходить от разовых ме-
роприятий к долгосрочным программам, 
включающим циклы лекций, семинаров, 
практических занятий и тренингов. Эти про-
граммы должны быть дифференцированы 
с учетом возраста детей и особенностей 
семей;

 – важно использовать интерактивные мето-
ды, способствующие активному участию 
родителей и обмену опытом;

 – интеграция ресурсов: эффективность ра-
боты повысится при объединении усилий 
образовательных учреждений, психоло-
го-педагогических центров, библиотек и 
других организаций, занимающихся под-
держкой семьи;

 – необходимо создавать и апробировать но-
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вые методики работы с родителями, учи-
тывающие современные реалии и потреб-
ности семей. Это могут быть онлайн-плат-
формы, мобильные приложения, инте-
рактивные игры и другие инновационные 
форматы;

– необходимо поддерживать развитие роди-
тельской компетентности в таких областях,
как коммуникация с ребенком, постановка
границ, решение конфликтов, формирова-
ние самостоятельности. Тренинги и кон-
сультации помогут родителям овладеть не-
обходимыми навыками.

Развитие педагогической культуры родителей – 
задача, требующая системного и интегрированно-
го подхода. Объединение усилий педагогов, пси-
хологов и самих родителей, использование инно-
вационных методик и создание сети поддержки – 
все это способствует формированию гармоничных 
детско-родительских отношений и всестороннему 
развитию детей. Только взаимодействие всех сто-
рон может привести к достижению положительных 
результатов.
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