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РОДИТЕЛИ КАК СТЕЙКХОЛДЕРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гуманистическое движение за актуализацию человеческого потенциала, 

основанное на представлениях о человеке как субъекте, обретающем свободу и 

ответственность за свои поступки, о важности самоактуализацим и личностного 

роста, стало одним из ответов на вопрос о новом качестве жизни. 

Образование, осуществляя свою интровертную направленность к личности, 

ставит своей целью поддержать современного человека, усовершенствовать его 

психологию, обеспечить подлинную гуманизацию отношений между человеком и 

обществом, человеком и природой, между отдельными людьми, в том числе и 

между учебным заведением и семьей. 

Социальные сдвиги, произошедшие на рубеже XX и XXI столетий, вызвали 

к жизни постоянно возрастающую потребность в приобретении всеми гражданами 

навыков грамотности качественно нового уровня, таких как критическое 

мышление, решение комплексных задач управления процессом собственного 

обучения, а также информационные и коммуникативные навыки. При этом 

жизнь настойчиво убеждает нас в том, что существующая система 

образования не обеспечивает формирование данных навыков. Еще в 1995 г. в 

отчете Европейского круглого стола промышленников (European Round Table of 

Industrialists, ERT) под названием «Образование для европейцев. Движение к 

обучающемуся обществу» прозвучал сигнал тревоги: форум организаторов 

производства привлек внимание общественности к так называемому 

образовательному разрыву, т. е. к тому факту, что образовательная система 

слишком медленно реагирует на изменения, происходящие в обществе, 

порождая «неуклонно растущий разрыв между тем уровнем образования, 

которой необходим жителям современного сложного мира, и тем, который 



они получают». Иными словами, жизнь потребовала смены парадигм 

образования и определения оптимальных путей его модернизации на перспективу. 

На смену традиционным парадигмам – авторитарной и манипулятивной 

должна была прийти новая парадигма – гуманистическая, рассматривающая 

социальные отношения как взаимодействия партнеров, каждый из которых 

представляет собой полноправного субъекта этих отношений. Некоторые 

сравнительные характеристики этих парадигм представлены в работах российских 

социологов Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Смена парадигм образования 

 

Компоненты 

парадигм 

Индустриальное общество Постиндустриальное общество 

Ценности Образование для обществен-

ного производства 

Образование для самореализации 

человека в жизни, для личной 

карьеры 

Мотивы Образование обучающихся как 

обязательность; 

Деятельность педагога как 

исполнение профессионального 

долга 

Заинтересованность обучающихся 

в образовании, удовольствие от 

достижения результатов; 

Заинтересованность педагога в 

развитии обучающихся, 

удовольствие от общения с ними 

Нормы Ответственность за учение 

обучающихся несет педагог; 

Авторитет педагога держится за 

счет соблюдения дистанции, 

требуя от обучающихся 

дисциплины и усердия 

Обучающиеся принимают на себя 

ответственность за свое учение; 

Авторитет педагога создается за 

счет его личностных качеств 

Цели Направленность образования на 

приобретение научных знаний; 

Образование в молодости как 

«запас на всю жизнь» 

Направленность образования на 

овладение основами человеческой 

культуры; 

Образование в течение всей жизни 

Позиции 

участников 

учебного 

процесса 

Педагог передает знания; 

Педагог над обучающимися 

Педагог создает условия для 

самостоятельного учения; 

Педагог вместе с обучающимися, 

взаимное партнерство 

Формы  

и методы 

Иерархический и авторитетный 

методы; 

Демократический и эгалитарный 

(построенный на равенстве) 



Стабильная структура учебных 

дисциплин; 

Стабильные формы организа-

ции образовательного процесса; 

Акцент на аудиторные занятия 

под руководством педагога 

методы; 

Динамичная структура учебных 

дисциплин; 

Динамичные формы организации 

образовательного процесса; 

Акцент на самостоятельную работу 

обучающихся 

Средства Учебная книга Учебная книга дополняется 

мощнейшими ресурсами 

информационно-телекомму-

никационных систем и средств 

массовой информации 

Контроль  

и оценка 

Производятся преимуще-

ственно педагогом 

Смещение акцента на самоконт-

роль и самооценку обучающихся 
 

 

На протяжении длительного времени главным субъектом образовательного 

процесса считался преподаватель. И это было вполне обоснованно, ибо даже в 

нынешней ситуации, когда идет интенсивный процесс деградации общества, 

именно Учитель в наибольшей степени способен удержать человеческое в 

человеке, не дать ему озвереть. Именно от Учителя, в первую очередь, зависят и 

показатели успеваемости, и уровень успешности его учеников, и уровень их 

культуры, и в целом их жизненные перспективы. 

Нельзя, однако, не учитывать, что воздействие на процесс становления 

личности молодого человека наряду с Учителем оказывает семья, которая на 

сегодня остается и для школьников, и для студентов главной жизненной 

ценностью. Родители формируют жизненные ориентиры, определяют 

нравственные установки, финансируют образование и мн., мн. др. Причем 

влияние родителей в последние годы заметно усиливается (даже в студенческом 

возрасте). 

У нас, к сожалению, представления о методах работы с родителями крайне 

устаревшие: запись в дневнике, звонок по телефону, вызов в школу, проведение 

родительских собраний. А ситуация кардинально изменилась. Возросли 



требования к учителю и к школе в целом, и в тоже время заметно снизился 

авторитет учителя, ухудшилось отношение к нему со стороны и детей, и 

родителей и общества в целом. 

Родители с первых шагов обучения ожидают чуда от школы 

и перекладывают на учителя всю ответственность за ребенка. А когда чуда не 

происходит, начинаются упреки, конфликты, взаимное недовольство. Как этого 

избежать? Как добиться доверия и детей, и родителей? Учитель не должен видеть 

в родителях только инструмент давления на ребенка. Не надо «стучать» родителям 

на своих учеников. Надо решать проблемы непосредственно с детьми. С 

родителями же необходимо взаимодействие и сотрудничество, партнерство как 

совместное действие во имя достижения общих целей. 

Это значит, всегда «открытые двери» и все уроки, как открытые, это 

совместные мероприятия и особенно подготовка к ним, общие трудовые дела, 

заботы, походы, экскурсии и многое, многое другое. 

Современное обучающееся общество, создание которого определяется в 

международных программных документах по образованию как одна из главных 

задач дальнейшего развития нашей цивилизации, характеризуется следующими 

основными показателями: 

– человек обучается на протяжении всей жизни и сам несет 

ответственность за собственный прогресс в обучении; 

– оценивание в обучении осуществляется с целью выявить достигнутый 

прогресс, а не для применения санкций за неудачи; 

– развитие личностных компетенций, формирование общих 

ценностей и командного духа признается не менее важным, чем приобретение 

знаний; 

– процесс обучения предполагает партнерство учащихся, учителей, 

родителей, работодателей и общественности, которые призваны действовать 

сообща. Такие характеристики требуют кардинальных изменений в стратегии 



учебных заведений. Новый цивилизационный этап – новая парадигма 

обучения и воспитания и соответственно новые требования ко всем 

субъектам образовательного процесса, требования, которые базируются на 

следующих основополагающих принципах: 

1. Уважение к партнеру, к его мнению и решениям, к его выбору, свободе и 

достоинству. 

2. Принятие партнера таким, каков он есть, и в тоже время ориентация на 

его высшие достижения, на его лучшие качества, способствующие совместной 

работе с ним. 

3. Уважение к самому себе. Не комплекс своего мнимого превосходства 

перед другими, а чувство собственного достоинства, целеустремленность в 

выполнении своего предназначения. 

4. Толерантность, но не всеядность, не безоглядное принятие любой 

позиции и любой идеи, а презумпция приемлемости, терпимости к инакомыслию. 

5. Партнерские отношения на каждом отдельном этапе должны приближать 

к достижению совместно намеченных целей. 

6. Все отношения между людьми разворачиваются не в каком-то вакууме, а 

в рамках человеческой культуры. Максимальное использование потенциала 

культуры и есть шестой принцип социального партнерства, в том числе и 

взаимодействия с родителями как главными стейкхолдерами системы 

образования. 

К общению на этих принципах нужно готовить и педагогов, и родителей. 

Подготовка эффективных родителей считается сегодня одной из самых 

актуальных задач системы образования. Эффективным считается родитель, 

который может решить или предотвратить проблемы в воспитании своего ребенка 

(агрессивное поведение, конфликтность, плохие коммуникативные навыки), умеет 

быть открытым для ребенка, уважает его чувства и мысли, «как если бы он тоже 

был человеком», устанавливает честные отношения, основанные скорее на 



объяснении, чем на похвалах и наказаниях, умеет найти контакт с 

преподавателями, активно участвует в жизни учебного заведения и, самое главное, 

может быть эталоном, примером для подражания своим детям [2, с. 188]. 

Не менее сложной и безотлагательной должна стать работа по подготовке 

учителей новой генерации и особенно преподавателей высшей школы, 

большинство из которых до сих пор убеждены в том, что работа с родителями – 

это проблема начальной или, в крайнем случае, базовой школы. К сожалению, ни 

общеобразовательная школа, ни высшее учебное заведение на сегодня не 

располагают педагогическими кадрами, способными адекватно воспринимать и 

субъект-субъектные отношения и педагогику партнерства. Менять это крайне 

непросто, но абсолютно необходимо. Кто это вовремя поймет и возьмет на 

вооружение, тот выиграет во всем. 
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