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Радикальные преобразования в нашей стране вызвали 

необходимость пересмотра отношения к системе образова-

ния со стороны государства и общества. Образование явля-

ется той системой, через которую проходят, так или иначе, 
все члены общества (в качестве учеников, родителей и т.д.). 

Поэтому образование на сегодняшний день рассматривается 

как основной фактор формирования нового качества обще-
ства, как важнейшее условие национальной безопасности, 

сохранения единого социокультурного пространства, обес-

печения благосостояния и построения нового образа жизни 

страны. Вследствие этого актуальными становятся вопросы 
изменения содержания образования детей, внедрения инно-

вационных технологий. 

Основными институтами, которые всегда были напрямую 
связаны с процессом формирования личности являлись се-

мья и образовательные учреждения. На протяжении веков 

отношения этих социальных институтов претерпевали раз-
личные преобразования. Соответственно убывала или воз-

растала ценность образования, роль семьи; менялся также 

образ идеального «продукта» воспитательных усилий. 

В современных условиях семья является важнейшим об-
щественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социаль-

ного, культурного экономического развития общества. 
Большинство людей знает, что родители являются первыми 

педагогами. Одной из основных функций родителей являет-

ся воспитательная функция. 
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Процесс воспитания, как известно, является органичной 

частью социального потока, он вплетен в историю социума и 

присущ лишь человеческому обществу. Ведь для того чтобы 
осуществлять воспитательный процесс очень важно обла-

дать огромным багажом знаний либо же по-другому мы мо-

жем назвать это ‒ педагогической культурой. 
Педагогическая культура ‒ это компонент общей культу-

ры человека, в котором находит отражение накопленный 

предыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся 

опыт воспитания детей в семье. Педагогическая культура 
родителей служит основой воспитательной деятельности 

родителей. От уровня педагогической культуры родителей 

зависит успешность и результативность домашнего воспита-
ния детей. Педагогическая культура включает несколько 

компонентов: понимание и осознание ответственности за 

воспитание детей; знания о развитии, воспитании, обучении 

детей; практические умения организации жизни и деятель-
ности детей в семье, осуществления воспитательной дея-

тельности; продуктивная связь с другими воспитательными 

институтами (дошкольное учреждение, школа, университет). 
Содержание современной педагогической культуры 

немыслимо без знаний из области этики, эстетики, права, 

психологии и других наук. Мы можем сказать, что XX век 
ознаменовался большими достижениями в области челове-

коведческих наук. Современным родителям уже недоста-

точно элементарных знаний о воспитании. Необходимо 

просвещение в области педагогики, психологии, физиоло-
гии, генетики, коррекционной педагогики и др. Эти знания, 

которые обеспечат понимание закономерностей развития 

ребенка, помогут учитывать его индивидуальность, осо-
бенно важны в настоящее время, когда, с одной стороны, 

многие семьи по-настоящему озабочены качественным 

воспитанием детей, с другой стороны, в мир приходит все 
больше новорожденных, отягощенных теми или иными 

дефектами. Современные семьи испытывают нужду в зна-
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ниях о целях, средствах и методах воспитания детей, а ча-

сто и коррекции и компенсации их развития. Таким обра-

зом, в содержание современной педагогической культуры 
включаются знания из многих человековедческих наук, ко-

торые помогают постижению психолого-педагогических и 

естественнонаучных основ современной семьи и домашне-
го воспитания.  

В содержании педагогической культуры актуальными на 

современном этапе являются знания о разумной организации 

жизнедеятельности детей в семье, о специфике различных 
видов их деятельности и роли в формировании личности. 

Знание родителями задач, основных направлений образова-

тельной работы поможет осуществлять преемственность в 
воспитании ребенка, что отвечает интересам его развития. 

Воспитательная деятельность в семье носит сугубо при-

кладной характер, поэтому важно помочь родителям приоб-

рести практические умения самого разнообразного характе-
ра: от умения организовать семейное хозяйство до умения 

грамотно руководить развитием ребенка. Для этого вводятся 

новые формы педагогического просвещения современных 
родителей (практикумы, тренинги и др.). Но решающее зна-

чение для формирования педагогической культуры имеет 

собственная деятельность родителей по воспитанию детей. 
Именно в этот период обнаруживаются те или иные пробелы 

в знаниях, появляется потребность в их приобретении, углуб-

лении. Родители интересуются педагогической литературой, 

опытом воспитания детей у друзей, родственников. Как пока-
зывают результаты социологических исследований, особенно 

«открыты» к педагогическому просвещению молодые роди-

тели, имеющие среднее или высшее образование. 
Человечество давно пришло к пониманию необходимо-

сти специальной подготовки родителей к воспитанию детей. 

Об этом есть записи в некоторых священных книгах, а раз-
вернутое обоснование подобные мысли получили в трудах 

великих педагогов и мыслителей. Первую программу подго-
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товки матерей к воспитанию и обучению маленьких детей 

дал Я.А. Коменский в книге «Материнская школа». Анало-

гичные мысли о зависимости семейного воспитания от под-
готовленности родителей высказывали Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, наши соотечественники А.И. Герцен, Н.А. Доб-

ролюбов, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. 
Каптерев и другие. Попытку осуществить практическую 

подготовку матерей к воспитательной деятельности сделал 

Ф. Фребель. С этой целью он создал детские сады, чтобы 

путем показа приемов правильного воспитания детей повы-
сить педагогическую культуру матерей. Эстафету великих 

педагогов в XIX в. подхватили многочисленные педагогиче-

ские журналы, педагогические общества, которые занима-
лись просвещением населения. 

В каждой стране сложилась своя система повышения пе-

дагогической культуры населения. В нашей стране в XX в., в 

течение нескольких десятилетий существовала специальная 
система повышения педагогической культуры населения ‒ 

педагогический всеобуч. Его целью было ознакомление все-

го взрослого населения с основами воспитания. Педагогиче-
ский всеобуч имел научно-методическое обеспечение в виде 

программ, учебной литературы, предназначенных для раз-

ных категорий населения. В рамках всеобуча функциониро-
вали народные университеты, включающие несколько фа-

культетов, в том числе и педагогический (для руководите-

лей, педагогов школ, дошкольных учреждений, родителей). 

В учебных планах и программах учебных дисциплин педаго-
гических вузов и училищ предусматривалась подготовка 

будущих педагогов к работе с семьей. Повышению педаго-

гической культуры населения служили лектории, различные 
курсы, семинары. 

Таким образом, была создана система повышения педаго-

гической культуры всего населения, которая сама по себе 
заслуживает положительной оценки. Недостатками этой си-

стемы были излишняя политизация содержания, а подчас и 
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его оторванность от реальных проблем семейного воспита-

ния, обязательность, а иногда принудительность посещения 

той или иной формы педагогического просвещения. 
В настоящее время разрабатываются иные системы повышения 

педагогической культуры населения. Особый интерес представляет 

система, предложенная И.В. Бестужевым-Ладой [1]. Ученый выде-

ляет несколько взаимосвязанных уровней подготовки населения к 

воспитательной деятельности. Первоначально соответствующее 

образование, включая и «половой ликбез», получают дети и 

школьники, затем они обучаются в «Университете будущих роди-

телей», далее переходят в «Университет молодого родителя», а по 

прошествии лет обучаются в «Университете родителя родителей» 

(начинающих бабушек и дедушек). Предлагаемая система пожиз-
ненного повышения педагогической культуры имеет перспектив-

ный характер, отличается комплексностью содержания, но пока 

может рассматриваться только как идеальная, нацеленная на бу-

дущее.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что семья является 

важнейшей ячейкой общества, которая несет большую ответствен-

ность не только за себя, но и за своё потомство (детей). 
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