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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Как отрасль педагогического знания и учебный предмет 

организационные и содержательные основы просветительской 

деятельности в достаточной степени обладают всеми необхо-

димыми характеристиками, присущими любой самостоятель-

ной дисциплины: объектом, предметом, методами изучения, 

категориально-понятийным аппаратом, собственной системой 

закономерностей, принципов и правил. В отличие от других 

направлений педагогики, просветительская деятельность пред-

ставляет собой широкую область современного педагогического 

знания, имеющую непосредственный выход на такие фунда-

ментальные понятия, как педагогическая культура, непрерыв-

ное образование, неформальное образование, социализация, 

партнерское взаимодействие, социальная среда, социум и др. 

Система дошкольного образования сталкивается сегодня с 

необходимостью резкого повышения требований к его качеству. 

Подготовка специалистов дошкольного образования для реали-

зации просветительской деятельности должна базироваться в 

существующих условиях на прочном фундаменте научных пси-

холого-педагогических знаний, а также на индивидуальном 

практическом опыте. Масштабы, объемы и содержание такой 

подготовки подлежат научно обоснованным измерениям. 

Сложности профессиональной подготовки будущих педа-

гогов дошкольного образования в реализации направления 

просветительской деятельности с родителями воспитанников 

обусловлены рядом обстоятельств. К ним относится прежде 
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всего необходимость глубокого осмысления и соответствующей 

корректировки содержания и технологии психолого-педаго-

гического образования специалистов этой сферы, его адаптации 

к новым реалиям, складывающимся в системе образования. 

Этот процесс подразумевает не только постоянное совершен-

ствование нетрадиционных форм и методов просвещения, по-

явившихся в последние годы, но и одновременно развитие и 

углубление социально-культурологического и педагогического 

компонентов в образовательном процессе педагогических ву-

зов. Наконец, речь идет об обеспечении органической взаимо-

связи культурологической и педагогической подготовки специа-

листов с преподаванием социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин. 

В известном смысле просветительская деятельность яв-

ляется социально и педагогически организованным гарантом 

сохранения, развития и освоения общественных ценностей, 

создания благоприятной основы для инноваций и инициатив в 

сфере партнерского взаимодействия. Сохраняя преемствен-

ность, просветительская деятельность аккумулирует в себе 

опыт и традиции культуры, просвещения, образования и досу-

га в России. 

Социальное значение данной учебной дисциплины за-

ключается в обеспечении условий для дальнейшего развития 

современной педагогической науки, укрепления взаимосвязи 

научно-исследовательской и учебно-образовательной работы в 

педагогических вузах, преемственности учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Учебный предмет «Организационные и содержательные 

основы просветительской деятельности» является по своей 

природе педагогической и по своей сущности интегративной 

учебной дисциплиной. Он возник и развивается на стыке педа-
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гогики, психологии, культурологии, истории, социологии, техно-

логии и управления образовательной сферой. 

Предмет курса – изучение истории, теоретических основ, 

сфер реализации, субъектов, ресурсной базы и современных 

технологий просветительской деятельности. 

Цель изучения курса – подготовить студентов к професси-

ональной деятельности в области педагогического просвещения 

родителей, вооружить их специальными знаниями, умениями и 

навыками в области организации педагогически направленной 

просветительской деятельности, помочь осознать ее роль как 

важного общественного явления, дать навыки анализа практи-

ческого опыта и поиска инновационных решений проблем сфе-

ры просвещения, самостоятельной работы над опорными ис-

точниками, документами и публикациями. Перечисленные зна-

ния, умения, навыки, специальные профессиональные качества, 

сформированные на их базе, составляют основу деятельности 

будущих педагогов дошкольного образования. 

Основные задачи курса: 

1) знакомство с историческим опытом возникновения и 

развития просветительской деятельности в России, изучение, 

осмысление и обобщение социально-культурных процессов в 

области воспитания, просвещения, искусства; 

2) знакомство с теоретико-методологическими основани-

ями просветительской деятельности, овладение профессио-

нальным понятийным аппаратом специалиста сферы дошколь-

ного образования, закономерностями использования известных 

и новых понятий и дефиниций в соответствии с современными 

условиями; 

3) характеристика важнейших сфер общественной соци-

ально-культурной практики, в которых находят отражение дея-

тельность многочисленных возрастных, социальных, професси-
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ональных, этнических, конфессиональных групп населения, а 

также система характерных для современного общества духов-

ных ценностей, норм, ориентации и отношений; 

4) формирование представлений о содержании ресурсной 

базы просветительской деятельности, знакомство с практикой 

наиболее эффективного использования нормативно-законода-

тельных документов, информационно-управленческого обеспе-

чения, кадрового потенциала, технического и финансового ре-

сурсов, социально-демографического контингента родителей, 

морально-психологического фактора; 

5) раскрытие многообразия и многозначности технологи-

ческой базы, изучение основных методов и технологий просве-

тительской деятельности, выработка практических навыков ис-

пользования технологического потенциала отрасли в разработ-

ке и реализации просветительских проектов и программ в обла-

сти образования, искусства, досуга, спорта, реабилитации, ре-

кламы и других отраслей. 

В соответствии с перечисленными задачами сгруппирова-

ны и темы учебного пособия: первый раздел посвящен теорети-

ческим основам просветительской деятельности, ее закономер-

ностям. Во втором разделе представлен краткий исторический 

обзор возникновения и развития образовательных процессов в 

России, общественных движений и инициатив в области про-

свещения, культуры, искусства, массового досуга, охватываю-

щий догосударственный, государственный и послереволюцион-

ный периоды в жизни страны, включая этапы развития совет-

ского и постсоветского общества вплоть до наших дней, тре-

тий – дает представление о просветительской деятельности как 

коммуникативном процессе. Четвертый раздел знакомит с ор-

ганизационными основами просветительской деятельности в 

дошкольной организации. В пятом разделе содержится харак-
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теристика современных форм работы с родителями в ДОО, ше-

стой – описывает дифференцированный подход в просветитель-

ской  работе с родителями. 

Качественная определенность курса заключается и в его 

направленности на формирование и расширение профессио-

нальной компетентности будущего педагога дошкольного обра-

зования, на его включение в систему партнерского взаимодей-

ствия с образовательными субъектами в ДОО. 

Источниковедческую и учебно-методическую базу курса 

«Организационные и содержательные основы просветитель-

ской деятельности» составляют Федеральный Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(2000–2025 гг.), Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Учебники, монографии, научная ли-

тература в области истории, теории методики и организации 

различных видов просветительской деятельности, развития со-

циально-культурной деятельности, других направлений обеспе-

чивают высокое качество образования. 

Автор учебного пособия опиралась на архивные источни-

ки, результаты комплексных исследований истории культуры, 

просвещения, социально-культурных движении и инициатив в 

России, анализ современной отечественной и зарубежной тео-

рии и практики просветительской деятельности, использовала 

данные фундаментальных и смежных наук: педагогики, фило-

софии, культурологии, психологии, социологии, этики и эстети-

ки. Кроме того, учитывался и научно-педагогический опыт, 
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накопленный за последние годы коллективами ученых вузов 

страны, педагогов системы дошкольного образования. Этот 

опыт позволяет судить о конструктивности, инновационном ха-

рактере, общественной значимости сегодняшней просветитель-

ской деятельности в сфере образования, искусства, спорта, в 

сфере детского, подросткового, семейного досуга и творчества. 

Предполагается, что по мере накопления новых научных 

данных и методического обогащения учебно-образовательного 

процесса содержание учебного пособия будет корректировать-

ся и дополняться с учетом новых тенденций в изучении истори-

ческого опыта, методологических и теоретических основ, ре-

сурсной базы и современных технологий просветительской дея-

тельности. 

В связи с этим необходимо выделить гуманистическую 

направленность этого курса, способствующую духовно-нравст-

венному становлению будущего специалиста как личности то-

лерантной, умеющей сострадать и социально активно реализо-

вываться в обществе. Формируя собственный гражданский, 

профессиональный статус, соприкасаясь со многими болевыми 

точками сегодняшней действительности, педагог дошкольного 

образования призван взять на себя высокую миссию участия в 

благородном деле «воспитания активного, инициативного, са-

мостоятельного гражданина, просвещенного, культурного чело-

века, заботливого семьянина и мастера в своем профессио-

нальном деле, способного к постоянному жизненному самосо-

вершенствованию» [32]. 

В процессе преподавания курса предусмотрены: лекция-

диалог, лекция-демонстрация, лекция-дискуссия, лекций-

экскурсий; семинар-собеседование, семинар-дискуссия, семи-

нар – «круглый стол», семинар-аукцион творческих идей и др. 

Практические занятия могут проводиться в форме деловой иг-
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ры, клуба альтернативных идей, индивидуальной защиты про-

светительского проекта в учебной аудитории, в детском саду, в 

форме учебно-творческой лаборатории, индивидуальных заня-

тий, консультаций. 

Опираясь на необходимую социологическую информацию 

и обширную базу используемых методов и технологий, студен-

ты занимаются подготовкой рефератов, контрольных и курсо-

вых работ, выполнением практических заданий, участвуют в 

разработке и реализации различных по своему профилю исто-

рико-культурных, образовательных, информационно-развива-

ющих, развлекательно-игровых, художественно-зрелищных, 

экологических социально-культурных проектов и программ. 

Изложенный в программе материал по своему содержа-

нию и формам учебных занятий (дискуссионным, игровым, про-

ективным, практическим и др.) может варьироваться в зависи-

мости от целевого назначения, состава студентов, количества 

часов и других особенностей образовательного процесса. 

Материал необходимо также адаптировать применитель-

но к специфическим особенностям отдельно взятых видов обу-

чения: профессиональной (вузовской) стационарной подготов-

ки; профессиональной (вузовской) подготовки на дневном, за-

очном отделениях; профессиональной (вузовской) подготовки в 

филиалах университета, в том числе дистанционного обучения; 

профессиональной вузовской подготовки – магистратуры и ба-

калавриата; послевузовской подготовки в системе дополни-

тельного профессионального образования. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Современный взгляд на проблему организации просвети-

тельской деятельности с родителями в дошкольной образова-

тельной организации требует научного осмысления и критиче-

ского анализа исторического опыта, положений и рекоменда-

ций, основанных на традиционных подходах народной педаго-

гики, а также, опыта, накопленного советской и российской пе-

дагогической наукой и практикой. Решению данной проблемы 

посвящено, отчасти, данное пособие. 

Под просветительской деятельностью в том значении, в 

котором будет использован этот термин в данном пособии, по-

нимается процесс пропаганды, распространения и разъяснения 

взрослым научно-этических знаний и социально значимых све-

дений [33]. 

В пособии освещено одно из основных направлений ра-

боты дошкольного образовательного учреждения, связанное с 

просветительской работой среди родителей. Объектом этой ра-

боты являются все родители. В ходе просветительской работы 

участники образовательного процесса получают знания о воз-

растных особенностях детей и рекомендации, связанные с со-

циально-личностным, познавательно-речевым и художествен-

но-эстетическим развитием ребенка. 

Содержание просветительской деятельности с родителя-

ми в дошкольной образовательной организации может быть 

самым разнообразным. Но в данном пособии, основной зада-

чей которого является обучение будущих педагогов дошкольно-
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го образования взаимодействию с родителями, содержание 

просветительской работы было составлено исходя из интересов 

современных родителей и на основе достаточно полного ис-

пользования возможностей семейного воспитания с учетом со-

временных подходов к воспитанию и развитию детей, а также 

требований ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного об-

разования, ФГОС ВО. 

В содержании учтены подходы к психолого-педагоги-

ческим условиям воспитания и обучения детей, организации 

партнерского взаимодействия педагогов с родителями в до-

школьной образовательной организации, с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, а также Концепции содержания не-

прерывного образования (дошкольное и начальное звено). 

Просветительная деятельность не знает аналогов. Воз-

можно поэтому изучению научных основ ее технологии уделя-

лось недостаточно внимания. И лишь в последние годы уче-

ные стали всерьез обращаться к ней. Теперь, наконец, стало 

ясно – для того чтобы успешно осуществлять воспитательные 

задачи, необходимо знать технологию, механизм воздействия 

просветительной деятельности на человека. Правильная техно-

логия просветительной деятельности предполагает изучение 

закономерностей ее функционирования. На современном этапе 

уровень технологии определяет облик каждого образовательно-

го учреждения, эффективность его функционирования. Поэтому 

невозможно понять сущность, специфику технологии культурно-

просветительной деятельности без учета характера и динамики 

общественных отношений. [11] 

Просветительская деятельность в Российской Федерации 

традиционно имеет гуманистическую и патриотическую 

направленность. Актуализируя общий исторический опыт, она 
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является одним из основных и действенных каналов развития 

гражданского общества, консолидации различных социальных 

слоев и групп, представителей различных этнических, культур-

ных, конфессиональных сообществ в единую российскую 

нацию. Кроме того, просвещение в региональном аспекте явля-

ется одним из важных инструментов создания и сохранения 

общего культурного поля. 

В современном обществе существует потребность усиле-

ния потенциала системы образования в развитии просвещения 

и просветительской деятельности с целью консолидации интел-

лектуальных и творческих ресурсов общества для формирова-

ния у родителей активности в воспитании своих детей и педаго-

гической культуры, привлечения родителей к активному заин-

тересованному участию в процессах воспитания и обучения де-

тей дошкольного возраста, создания атмосферы доброжела-

тельности и здорового оптимизма. 

Педагогическое просвещение выступает как основная со-

ставляющая партнерского взаимодействия, образовательной и 

профилактической работы в деятельности педагога дошкольно-

го образования. Оно выполняет задачи информирования субъ-

ектов образовательного процесса по вопросам педагогического 

знания и формирования устойчивой потребности в применении 

и использовании современных педагогических знаний родите-

лями дошкольников в семейном воспитании своих детей. 

Одной из актуальных проблем современного дошкольно-

го образования является формирование родительской компе-

тентности в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Это отражено в «Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года», где создание 

условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагоги-
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ческим и иным вопросам семейного воспитания названо одной 

из стратегических целей. Однако, несмотря на усиление внима-

ния государства к решению данной проблемы, в обществе 

наблюдается тенденция снижения духовности и культурного 

уровня взрослых и детей, распад системы семейных ценностей 

воспитания детей. Поэтому необходимо обратиться к истории 

культурно-просветительской деятельности в образовании как 

системы, внесшей неоценимый вклад в сохранение и распро-

странение культуры, ценностей семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Проблема повышения уровня просвещенности, культур-

ного, духовного уровня человека не нова. В разработку содер-

жания культурно- просветительской деятельности внесли вклад 

Ю.Д. Красильников, С.А. Пиналов, Е.В. Литовкин, В.Е. Триодин и 

др. Исторический аспект проблемы взаимодействия образова-

тельных организаций и семьи, проблемы просвещения родите-

лей рассмотрен в исследованиях Т.А. Савченко, П.П. Петренко, 

Н.В. Поликутиной и др. 

Как точно отметил в своей работе С.А. Пиналов (1983], 

культурно-просветительская работа – это явление историческое. 

«Она появляется лишь тогда, когда у господствующего класса 

возникает потребность во внешкольной воспитательно-образо-

вательной деятельности среди широких масс. В то же время ее 

возникновение связано с потребностью передовых и револю-

ционных сил использовать воспитательную и образовательную 

работу в качестве средства распространения прогрессивных 

идей» [43]. 

Понятие «просвещение» в науке рассматривается как 

«процесс пропаганды и распространения культуры» (И.С. Кон) 

[24]. Идея русского просвещения заключалась, с одной стороны, 

в сохранении национальных традиций, а с другой стороны, в 
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формировании нового взгляда на культуру и на воспитание 

подрастающего поколения – образованного, обладающего ши-

ротой мировоззрения. 

Вопрос о просвещении родителей в современном обще-

стве является достаточно актуальным. Интерес представляют 

записи Священных книг христиан, индусов, магометан. Обосно-

вание эти мысли получили в работах великих педагогов (прак-

тиков и теоретиков). Я.А. Коменский в книге «Материнская шко-

ла» предложил первую программу подготовки матерей к обра-

зованию маленьких детей. Связь между семейным воспитанием 

и подготовленностью родителей подчеркивали Ж.-Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, К.И. Пирогов, 

К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев. Практическую по-

пытку подготовки матерей к воспитательной деятельности сде-

лал Ф. Фребель. 

Педагогическое просвещение родителей – одно из 

направлений деятельности дошкольной образовательной орга-

низации. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (статья 28) 

гласит: «Образовательная организация вправе вести консульта-

ционную, просветительскую деятельность…».  

Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учи-

тель) предъявляет следующие требования к необходимым уме-

ниям в педагогической деятельности по реализации программ 

дошкольного образования – умение выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образова-

тельных задач, использовать методы и средства для их психоло-

го-педагогического просвещения.  

Важным элементом деятельности педагога ДОО в реали-

зации направления «Педагогическое просвещение родителей» 

является подготовка педагогов к осуществлению просветитель-
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ской деятельности в ДОО. Она может проходить по следующему 

алгоритму: 

1. Развитие общей и профессиональной культуры педа-

гогов ДОО. Большое внимание необходимо уделять повышению 

культуры речевого общения педагога – устной и письменной 

речи. Формирование навыков активного слушания и понимания 

проблемы другого.  

2. Формирование и развитие мотивации у педагогов к 

реализации педагогического просвещения с родителями. 

Необходимость реализации педагогического просвещения ро-

дителей может вызывать внешнее и внутреннее сопротивле-

ние педагогов и тормозить реализацию этого направления. 

Барьерами могут служить нежелание «заниматься бумажной 

работой», ссылки на занятость повседневными делами, не-

умение эффективно подать информационный материал, не-

компетентность в некоторых специализированных вопросах, 

поэтому на данном этапе работа с педагогами может вестись 

по двум направлениям: 

2.1. Снятие страхов, повышение уверенности в 

успешной реализации педагогического просвещения. 

К данной работе целесообразно привлекать педагогов-

психологов. Важно показать педагогическому персоналу, 

что страх ограничивает наши возможности взаимодей-

ствия с родителями.  

2.2. Мотивирование педагогов к реализации педаго-

гического просвещения. При этом необходимо показать 

то, что наглядная информация является своеобразным 

помощником педагога, поскольку отпадает необходи-

мость многократного транслирования одной и той же ин-

формации в устной форме. Созданию положительной мо-

тивации к осуществлению педагогического просвещения 
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могут способствовать смотры-конкурсы на лучшее оформ-

ление информационных стендов.  

Участие в повышении педагогической культуры родите-

лей – профессиональная обязанность каждого педагога. Одна-

ко, как показывает анализ практической ситуации, в истекшее 

десятилетие дошкольные организации не всегда выполняют в 

полной мере стоящую перед ними задачу повышения педагоги-

ческой компетентности родителей.  

В этой связи особое значение приобретает компетент-

ность будущего педагога дошкольного образования в области 

антропологических знаний особенностей возрастного и инди-

видуально-типологического развития ребенка, понимания зако-

номерностей и принципов воспитания и обучения ребенка в 

конкретной семье. 

Современные формы просветительской работы с одной 

семьей или обмена живым практическим опытом трех-четырех 

семей могут быть органично дополнены традиционными фор-

мами повышения общей и педагогической культуры родителей: 

родительские собрания, семинары-практикумы, дни открытых 

дверей, родительские конференции. Не потеряли актуальности 

и традиционные формы пропаганды педагогической литерату-

ры, как традиционные папки-передвижки, обсуждение отдель-

ных книг, заседания дискуссионного клуба, информация на 

стенде, выставки новой литературы с краткой аннотацией, об-

зор новинок на родительском собрании. 

Пособие ориентирует студентов, обучающихся по направ-

лению «Педагогическое образование», профильная направлен-

ность «Дошкольное образование. Английский язык» на система-

тическую самостоятельную работу. Выполнение предлагаемых в 

пособии заданий, содержащихся в каждой из четырех тем посо-

бия, поможет в усвоении теоретических знаний и практических 
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умений, обеспечивающих успешность осуществления педагоги-

чески компетентного взаимодействия с семьями воспитанников 

в будущей профессиональной педагогической деятельности. 

Итак, основная цель данного пособия – углубление про-

фессиональной подготовки специалистов в области дошкольно-

го воспитания, информационное обеспечение их по вопросу 

организации и содержания современной просветительской дея-

тельности. В данном учебном пособии мы обратимся к исследо-

ванию и анализу категорий, принципов, средств, методов про-

светительской деятельности, компетенций и компетентностей, 

необходимых во взаимодействии педагогов дошкольного обра-

зования с родителями воспитанников, а также в более широком 

контексте, любого специалиста дошкольного образования, 

стремящегося к более рациональным и научным способам ор-

ганизации и реализации просветительской деятельности. 

 

  



19 

 

 

 

ТЕМА 1. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

 

 

Просветительская деятельность является предметом ис-

следования различных научных областей: философии, обще-

ствознания, искусствоведения, этнографии и других наук. При 

этом данное явление в настоящее время не имеет однозначного 

толкования. Обратимся к анализу содержания данного понятия. 

Культурологические, исторические исследования посвя-

щены преимущественно изучению особенностей организации 

научно-просветительской, общественно-педагогической, куль-

турно-просветительской, художественно-просветительской дея-

тельности (Г.С. Кубанцева, Л.Б. Кусова, Н.М. Ляпин, И.Н. Несте-

рова, Н.В.Серегин, Т.Н. Рейзенкинд, O.K. Щербань и другие); му-

зыкальная педагогика рассматривает такое направление, как 

музыкально-просветительская деятельность или музыкальная 

пропаганда (Л.А. Безбородова, Е.В. Павлова, Э.Н. Скуратова, 

Г.А. Халикова). Все названные направления общественной дея-

тельности объединяет связь с просвещением. В Советском эн-

циклопедическом словаре «просвещение» определяется как 

«распространение знаний, образования; система воспитатель-

но-образовательных мероприятий и учреждений» [6]. В данной 

трактовке термин близок понятию «обучение» и не раскрывает 

в полной мере особенности просвещения. 

«Просвещение» как педагогическая категория в настоя-

щее время рассматривается в современных учебных пособиях 
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по педагогике наряду с понятиями «воспитание», «обучение», 

«образование» и другими. Под просвещением ряд авторов 

(Б.В. Куприянов, Е.А. Салина, Н.Г. Крылова, О.В. Миновская) по-

нимают «разновидность образовательной деятельности, рас-

считанной на большие, не расчлененные на устойчивые учеб-

ные группы и неоформленные (официально не зарегистриро-

ванные) аудитории» [36]. Для нас интерес представляет опре-

деление сущности и роли просвещения в социальном воспита-

нии, данное А.В. Мудриком. Автор считает просвещение одним 

из важнейших компонентов образования – «неформальным об-

разованием» и рассматривает его как пропаганду и распростра-

нение культуры [17]. 

На особенности просвещения как явления, интегрирую-

щего в себе не только обучение, но и духовную составляющую 

человеческой сущности, особо обратил внимание патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II, отмечая, что просвещение 

не только означает образованность, а сообщает человеку по-

знание нравственных истин: «Истинное просвещение пере-

рождает душу, открывает ей цель жизни и вселяет сознание 

долга» [17]. Пришедшее из сербского языка в русский слово 

«просвещение» означает «озарение», человек просвещен-

ный – просветленный, озаренный, облагороженный светом 

знания. А.П. Булкин, ссылаясь на исследования лингвиста 

В.В. Воробьева [17], делает вывод о том, что в нашей стране до 

середины XIX века, в связи с неразработанностью соответству-

ющего понятийно-терминологического аппарата, термин «про-

свещение» употреблялся вместо понятия «культура». Это за-

ключение основано на том, что в произведениях Пушкина ни 

разу не встречается слово «культура». Вместо него использо-

ван понятный и более привычный для тогдашнего русского чи-
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тателя эквивалент «просвещение»: «Ныне во всей просвещен-

ной Европе»; «Недостаток просвещения и нравственности во-

влек многих молодых людей в преступные заблуждения»; 

«Самодержавною рукой Он смело сеял просвещенье, Не пре-

зирал страны родной: Он знал ее предназначенье»; «Нам про-

свещенье не пристало И нам досталось от него Жеманство, – 

больше ничего» [17]. Слово «просвещение» стоит и в названии 

утвержденного в 1802 г. министерства, ведавшего системой 

образования – Министерство народного просвещения, выпол-

нявшего в те времена функции сегодняшних министерств об-

разования, культуры, печати, Академии наук и иных ведомств 

[12]. Кроме того, в статье П.Г. Редкина «Образованность, циви-

лизация, культура и дух времени» (1863) имеется прямое ука-

зание на то, что просвещение есть синоним слов «культура», 

«образование» [13]. 

Исследователи Е.А. Воронина, С.Л. Глебова, Н.В. Серегин и 

другие отмечают необходимость применения в педагогике по-

нятия «просвещение» в современном смысле и активного вве-

дения его в научный оборот [12]. В.И. Гинецинский выделяет 

«просвещение» среди пяти основных понятий педагогики. 

Обратимся к анализу ключевого понятия исследуемой 

проблемы – понятия «просвещение», которое в философских, 

медицинских, психологических, педагогических источниках 

имеет различное толкование. Так, в Большом Энциклопедиче-

ском Словаре [6] под «просвещением» понимается, с одной 

стороны, распространение знаний, образование, а с другой – 

система образовательных учреждений в стране. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова [26] понятие «про-

свещение» означает сообщение кому-либо знаний, распростра-

нение среди кого-нибудь знаний, культуры. 
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Иммануил Кант предложил оригинальное трактование 

понятия «просвещение». По мнению данного автора, просве-

щение – это выход человека из состояния своего несовершен-

нолетия, в котором он находится по собственной вине. Несо-

вершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассуд-

ком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершен-

нолетие по собственной вине – это такое, причина которого за-

ключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости 

и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то 

другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собствен-

ным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения». (Им-

мануил Кант. «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» нем. 

«Beantwortung der Frage: Was ist Aufklaerung?»). 

Согласно В.В. Пахальяну (2002), «просвещение направля-

ется на своевременное и адресное распределение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в 

развитии, в освоении деятельности, в общении детей и т.п.» 

[37]. Мы считаем, что данная задача сужает круг потребителей 

педагогической информации. Развитие детей дошкольного воз-

раста происходит в определенной социальной среде и инфор-

мационном поле: просветительская деятельность должна рас-

пространяться не только на ребенка, его педагогов и родителей, 

но и на всех других посредников социальных институтов, участ-

вующих в процессе социализации ребенка.  

Понятие «просвещение» в педагогической литературе на 

процессуальном уровне нередко отождествляется с другими 

понятиями – «образование», «обучение», «популяризация» 

[36]. Однако каждое из них имеет собственное значение, хотя 

между ними обнаруживается и сходство (табл. 1). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude
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Таблица 1  

Сравнительный анализ понятий «образование», «обучение», 

«популяризация», «просвещение» 
 

Срав-
нива-
емые 
при-
знаки 

Образова-
ние 

Обучение Популяриза-
ция 

Просвещение 

Цель Трансляция 
знаний и 
специаль-
ных спосо-
бов их усво-
ения 

Освоение 
знаний, уме-
ний и навы-
ков 

Понятное, 
доступное 
(простое), яс-
ное изложе-
ние научной 
информации 

Формирова-
ние, развитие 
мотивации, 
интересов у 
учащихся 

Актив-
ность 

лично-
сти 

Активность 
восприни-
мающего 
субъекта 
(установка 
на приобре-
тение зна-
ний) 

Совместно- 
разделенная 
деятельность 
обучающего и 
обучающего-
ся 

Активная са-
мореализа-
ция «трансля-
тора» инфор-
мации 

Познаватель-
ная актив-
ность учащих-
ся – результат 
просвещения. 
Активность 
субъекта пе-
редающего 
знания 
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Окончание табл. 1 
Функ-

ция 
Распространение знаний Распространение культуры 

1 2 3 

Общ-
ность 

Информационная деятельность, коммуникация. Заключает-
ся в передаче знаний, ценностей, информации (содержа-
ние, трансляция), стимулирование интереса, познаватель-
ной активности 

Разли-
чие 

Иерархизация, 
последователь-
ность передачи 
системы  зна-
ний; наличие 
фиксированных 
результатов ин-
ституционали-
зация (образо-
вание осу-
ществляется 
специальными 
учебными заве-
дениями); про-
фессионализа-
ция деятельно-
сти 

Задан-
ность: со-
знательная 
ориентация 
на выра-
ботку у 
обучаю-
щихся не-
обходимых 
воспроиз-
водящих и 
творческих 
форм дея-
тельности 

Информа-
ционная 
ограничен-
ность (осу-
ществля-
ется на 
ограничен-
ном фак-
тологиче-
ском ма-
териале). 
Направ-
ленность на 
развитие 
интеллекта 

Самостоятельная 
деятельность и 
пропедевтиче-
ская стадия для 
образования лич-
ности. Свобод-
ный отбор ма-
териала. Сво-
бодная трансля-
ция информации. 
Направленность 
на духовное и 
нравственное 
развитие чело-
века 

 

Б.Ф. Сушков отмечает [36], что основными признаками 

просвещения являются фундаментальное знание, научное ми-

ровоззрение, личностное созерцание, личная религия. 

М. Каневская проводит анализ понятий «образовательная 

деятельность» и «просветительская деятельность». Данный 

анализ представлен в табл. 2. 
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Таблица 2  

Сравнение понятий «образовательная деятельность» и «просве-

тительская деятельность» 
 

2 Феде-
ральное 
законо-
датель-
ство РФ 

Целенаправленный 
процесс воспитания 
и обучения в инте-
ресах человека, 
общества, государ-
ства, сопровожда-
ющийся констата-
цией достижения 
гражданином (обу-
чающимся), уста-
новленных госу-
дарством образо-
вательных уровней 

Определение просветительской 
деятельности не содержится 

 

Далее обратимся к рассмотрению признаков просвеще-

ния, выделенных Н.А. Стефановской [36], которая использует 

метод вербальных и образных ассоциаций респондентов. В ре-

№ п\п Крите-
рий 

сравне-
ния 

Образовательная 
деятельность 

Просветительская деятельность 

1 Стан-
дарт, 
опреде-
ленный 
государ-
ством 

Процесс передачи 
и освоения соци-
ально-культурного 
опыта, сориенти-
рованный на фор-
мирование ком-
плекса способно-
стей к его обога-
щению 

Разновидность неформального 
образования, совокупность ин-
формационно-образовательных 
мероприятий по пропаганде и 
целенаправленному распро-
странению научных знаний и 
иных социально значимых све-
дений, формирующих общую 
культуру человека, основы его 
мировоззрения и комплекс ин-
теллектуальных способностей к 
компетентному действию 
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зультате ею выделены: вербально-ассоциативные признаки и 

образно-ассоциативные признаки просвещения (рис. 1, 2). 

Вербально-ассоциативные признаки просвещения – атри-

буты, выделенные на основе вербальных ассоциаций с исход-

ным понятием. 

Индивидуальная установка отношения к просвещению – 

общая ориентация индивида относительно процесса просвеще-

ния, выражающая его готовность, предрасположенность дей-

ствовать определенным образом. 

Вербальная модель просвещения – условный мысленный 

аналог, воспроизводящий некоторые существенные свойства 

реально существующих систем просвещения. 

 

 

 
Рис. 1. Вербально-ассоциативные признаки просвещения 
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Ассоциативно-образные признаки просвещения – атрибу-

ты, выделенные на основе невербальных ассоциаций с исход-

ным понятием (образом). 

 

 
Рис. 2. Вербально-ассоциативные признаки просвещения 

 

Мотивация просветительской деятельности – система 

осознаваемых внутренних причин, побуждающих субъекта за-

ниматься просветительством. 

Каналы просвещения – книги, СМИ, библиотеки, газеты и 

журналы, общение, интернет, лекции, неформальное объеди-

нение, клубы. 

В современной деятельности образовательных организа-

ций можно выделить ряд направлений просветительской дея-

тельности. 

Политическое просвещение является одним из основных 

направлений в деятельности учреждений культуры и досуга, 
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оно направлено на активное привлечение населения страны к 

государственной и общественной жизни страны; на раскрытие 

общих закономерностей внешней и внутренней политики гос-

ударства.  

Основными задачами историко-культурного направле-

ния является привлечение населения к участию в охране и осво-

ении историко-культурной и экологической среды своего реги-

она, а также сохранение исторической памяти народа и воспи-

тание молодежи на основе контакта с историей и культурой. 

Экономическое просвещение ставит своей задачей разви-

тие у населения гибкого экономического мышления в сфере 

производственных и внепроизводственных отношений. 

Особенностями нравственного просвещения являются 

поиск методов ненасильственного развития личности и воз-

вращение человека к идеалам добра, справедливости и мило-

сердия. 

Художественное и эстетическое просвещение является 

в настоящее время одним из основных и должно решать задачи 

массового эстетического воспитания населения, формирования 

художественной культуры личности и создания условий для 

приобщения населения к художественным ценностям. 

Одним из направлений в работе образовательных органи-

заций также является экологическое просвещение и воспита-

ние. Вместе с тем следует отметить, что существует большое 

разнообразие других видов просвещения, среди которых мож-

но отметить санитарное, половое, физкультурно-

оздоровительное, научно-техническое и многие другие. По-

дробнее остановимся на анализе направлений просветитель-

ской деятельности – психологическом и педагогическом. 

Психологическое просвещение – раздел профилактиче-

ской деятельности специалиста-психолога, направленный на 
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формирование у населения (учителей, воспитателей, школьни-

ков, родителей, широкой общественности) положительных 

установок к психологической помощи, деятельности психолога-

практика и расширение кругозора в области психологического 

знания. Психологическое просвещение – основной способ и од-

новременно одна из активных форм реализации задач психо-

профилактической работы психолога независимо от того, в ка-

кой из сфер социальной деятельности (образование, здраво-

охранение, промышленность, фирма, правоохранительные ор-

ганы и др.) он работает. Краткое определение «психологическо-

го просвещения» приведено И.В. Дубровиной (2000) «это при-

общение взрослых (воспитателей, учителей, родителей) и детей 

к психологическим знаниям» [38]. 

И.В. Дубровина видит основной смысл данной работы в 

том, чтобы: 

«1) знакомить воспитателей, учителей и родителей с ос-

новными закономерностями и условиями благоприятного раз-

вития ребенка; 

2) популяризировать и разъяснять результаты новейших 

психологических исследований; 

3) формировать потребность в психологических знаниях, 

желание использовать их в работе с ребенком или в интересах 

развития собственной личности; 

4) знакомить учащихся с основами самопознания, само-

воспитания; 

5) достичь понимания необходимости практической пси-

хологии и работы психолога в детском учебно-воспитательном 

учреждении» [38]. 

Педагогическое просвещение – одна из традиционных 

форм взаимодействия педагогов учреждений образования и 

родителей (раздел методики работы с родителями), родитель-
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ский всеобуч. Разнообразные формы просветительской работы 

с родителями должны быть взаимосвязаны и представлять еди-

ную стройную систему (лекции, практикумы, семинары, беседы, 

консультации и др.), предусматривающую ознакомление роди-

телей с основами теоретических знаний, с новаторскими идея-

ми в области педагогики, в большей степени с практикой рабо-

ты с детьми. 

Психолого-педагогическое просвещение выполняет сле-

дующие основные задачи: 

 формирование научных установок и представлений о 

педагогической и психологической науке и практике (психоло-

гизация и педагогизация социума); 

 информирование населения по вопросам психолого-

педагогического знания; 

 формирование устойчивой потребности в применении и 

использовании психолого-педагогических знаний в целях эф-

фективной социализации подрастающего поколения и в целях 

собственного развития. 

Содержание психолого-педагогического просвещения 

определяется исходя из специфики, вида и профиля образова-

тельной организации, а также с учетом потребностей и запросов 

конкретных родителей. 

Согласно Модельному закону «О просветительской дея-

тельности» просветительская деятельность – это разновидность 

неформального образования, совокупность информационно-

образовательных мероприятий по пропаганде и целенаправ-

ленному распространению научных знаний и иных социально 

значимых сведений, формирующих общую культуру человека, 

основы его мировоззрения и комплекс интеллектуальных спо-

собностей к компетентному действию, стремление к передаче и 

получению необходимых знаний. 
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Поскольку вышеуказанный закон трактует просветитель-

скую деятельность как разновидность неформального образо-

вания, обратимся к рассмотрению данного понятия, которое в 

вышеуказанном законе трактуется как совокупность программ и 

курсов, по завершении которых у лица не возникает права за-

ниматься профессиональной деятельностью по профилю прой-

денного курса или поступать в образовательные учреждения 

более высокого уровня. 

Мы считаем, что просветительская деятельность выступа-

ет частью непрерывного образования, которое является пожиз-

ненным стадиальным процессом освоения знаний и умений, 

сориентированным на поступательное обогащение творческого 

потенциала личности и ее духовного мира; состоит из трех ос-

новных этапов: социализация индивида (детское образование), 

подготовка к различным видам социальной деятельности 

(юношеское образование), личностное развитие в период 

взрослости (образование взрослых). 

Вопрос о функциях просветительской деятельности и их 

классификации имеет несомненное методологическое значе-

ние. Обратимся к анализу данного понятия. Слово «функция» 

фигурирует во многих отраслях знаний. Однако все его оттенки 

и значения в конечном счете связаны с родовым смыслом – 

«отправление», «деятельность». Любая функциональная систе-

ма характеризуется тремя принципиальными чертами. Во-

первых, любая из функций включает в себя специально выбран-

ные компоненты (способы, приемы, методы и т.п.). Во-вторых, 

эти компоненты взаимосодействуют друг другу в достижении 

конкретных и определенных целей. В-третьих, в качестве осно-

вополагающего признака функции фиксируется получение ко-

нечного полезного результата. 
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Функции в своем содержании отражают определенные 

направления и стороны деятельности как отдельных людей, так 

и социально-культурных институтов, общностей, групп, движе-

ний. При этом необходимо иметь в виду определенное разли-

чие между функциями профессиональной и непрофессиональ-

ной, индивидуальной и коллективной культурной деятельности. 

Функции определяют природу, специфику и средства до-

стижения цели, способы и приемы освоения духовных богатств в 

процессе просветительской деятельности. Они отражают обще-

ственные потребности каждого конкретно-исторического этапа 

развития общества и носят объективный характер. Поэтому 

функции выполняют и роль своеобразного критерия при оценке 

процессов просвещения, эффективности работы образователь-

ных организаций, их педагогически-преобразующего воздей-

ствия на личность. Подчеркивая объективную обусловленность 

функций, отметим, что они имеют своим содержанием опреде-

ленные направления и стороны жизнедеятельности людей. 

Многочисленные виды просветительской деятельности 

выполняют те или иные общественные функции, которые одно-

временно компенсируют и дополняют друг друга. Противопо-

ставления тут недопустимы. Кроме того, необходимо иметь в 

виду, что организация просветительской деятельности функци-

онально связана с современным производством и последстви-

ями его интенсификации. 

Именно поэтому для эффективного функционирования 

сферы просвещения объективно необходимо неукоснительное 

соблюдение дифференцированного подхода к интересам, по-

требностям и нуждам родителей. 

Функции просветительской деятельности предполагают 

максимальное развитие самостоятельности, инициативы, ак-

тивности родителей в воспитании детей дошкольного возраста. 
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Интерес обусловливает эффективность процессов взаимообуче-

ния и взаимовоспитания, формирования общественного мне-

ния, активности родителей. 

Функции подвергаются изменению во времени – от воз-

никновения к становлению до полной зрелости. В зависимости 

от длительности тех или иных этапов развития просветитель-

ской деятельности ее функции подразделяются на постоянные, 

основные, присущие большинству образовательных институтов, 

и вспомогательные, временные, которые возникают и исчезают 

на определенных временных отрезках. 

В качестве одного из главных оснований для классифика-

ции функций следует принять, прежде всего, развивающий ха-

рактер самой просветительской деятельности, осуществляемой 

человеком на профессиональной или непрофессиональной ос-

нове, в его свободное или рабочее время. Всем им присущ ярко 

выраженный развивающий характер, им свойственны взаимо-

связь и взаимозависимость в целостном процессе формирова-

ния личности, подвижность и изменяемость под воздействием 

социально-экономических факторов, рыночных отношений, 

процессов обновления российского общества, процессов мо-

дернизации образования. 

Каждая из них, имея свою цель и направленность, так или 

иначе подчинена развитию и саморазвитию личности, ее соци-

альному самоутверждению. 

Каждую из функций необходимо рассматривать с точки 

зрения того, каким образом данная деятельность влияет на раз-

витие человеческой личности и её профессиональной карьеры, 

на развитие тех или иных (физических, духовных, эмоциональ-

ных, интеллектуальных, коллективистских и т.п.) способностей 

человека. Каждая из функций ориентирует человека на опреде-

ленный, заданный способ социально-культурных занятий: либо 
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на пассивный (зрительский, слушательский), либо на активный 

(деятельностный); педагогически организованный (педагогиче-

ски целесообразно использующий свободное время) и, наобо-

рот, стихийный (спонтанно протекающий процесс использова-

ния свободного времени). Как свидетельствует практический 

опыт, этот процесс может быть контролируемым и неконтроли-

руемым; коллективным и индивидуальным; подражательным и 

творческим; функции по своему содержанию могут носить либо 

опережающий (например, изыскательная перспективная дея-

тельность), либо нормативный характер (традиционно сложив-

шиеся модели досуга и творчества). 

Другим не менее существенным основанием для характе-

ристики функций просветительской деятельности является 

наличие различных подходов к их классификации – системного, 

средового, ситуационного, дифференцированного и т.д. 

Современная просветительская деятельность выполняет 

следующие социальные функции: 

1) образовательная: расширяет, дополняет и углубляет 

знания, получаемые в учебных заведениях и в иных обучающих 

центрах; 

2) информативная: расширяет осведомленность граждан 

в вопросах науки, культуры, политики; 

3) разъяснительная: обеспечивает адекватность понима-

ния сообщаемых сведений; 

4) идеологическая: популяризует идеи и концепции, от-

ражающие особые интересы социальных общностей и групп; 

5) агитационно-пропагандистская: распространяет сведе-

ния о деятельности тех или иных организаций в целях привле-

чения новых членов; 
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6) консультативная: распространяет функциональные 

знания и ноу-хау, необходимые гражданам в повседневной 

жизнедеятельности. 

На практике знание функций просветительской деятель-

ности необходимо педагогу дошкольного образования для того, 

чтобы совершенствовать, улучшать педагогическую организа-

цию взаимодействия, исключать из нее элементы случайности, 

сократить ненужные затраты времени, рациональнее использо-

вать материальные, финансовые, кадровые ресурсы. Знание 

этих функций создает благоприятную возможность для углубле-

ния сотрудничества государственных, общественных, частных 

предпринимательских структур в сфере образования. Объек-

тивной основой укрепления их взаимодействия служит выявле-

ние и творческое использование совпадающих или частично 

сходных функций различных типов социально институтов в ходе 

реализации просветительской деятельности. 

Важнейшими методологическими категориями, характе-

ризующими суть и диалектику развития образовательных про-

цессов, являются принципы просветительской деятельности. 

Логика изложения материала предполагает их изучение. 

Принципы в педагогике – генеральная идея, объективная 

норма, свод главных правил реализации воспитательного 

назначения субъекта или объекта. Соблюдение данных правил 

подразумевается всей логикой социальных, педагогических, 

культурных процессов. 

В самой категории принципа находят отражение основ-

ные исходные положения теории, нормы поведения и деятель-

ности группы людей или отдельного человека, основные осо-

бенности, структура и функционирование того или иного соци-

ального института. 
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Процессы социально-экономического и духовного обнов-

ления общества оказывают постоянное влияние на трансфор-

мацию принципов просветительской деятельности. Эти принци-

пы представляют собой важнейшие (стратегические) требова-

ния, выполнение которых обязательно для всех систем управ-

ления и организации сферы просвещения. Конкретное отраже-

ние, развитие и обоснование они получают в практике государ-

ственных и негосударственных, общественных институтов, в до-

кументах законодательных и исполнительных органов государ-

ственной власти. 

В качестве принципов нами рассматриваются основопола-

гающие, фундаментальные идеи и положения просветитель-

ской деятельности. Они подвержены постоянной и непрерыв-

ной трансформации и дифференциации, обусловлены новой 

социально-культурной ситуацией, изменениями в политической 

и экономической жизни общества, процессами жизнеобеспече-

ния, социализации и гуманизации, изменяющимися потребно-

стями и интересами людей. 

Как отрасль педагогической науки, просветительская дея-

тельность отличается множественностью принципов. Это объяс-

няется тем, что в теории и практике самой отрасли бытуют раз-

личные подходы (сколько научных школ в вузах культуры и ис-

кусств, столько и различных подходов), и каждый из них опира-

ется на собственный понятийный аппарат, характерные методы 

и способы анализа и свои принципы. Расхождения в существе и 

направленности принципов обусловлены также разными пози-

циями и точками зрения авторов на нынешнюю социокультур-

ную ситуацию в обществе и состояние сферы образования и 

просвещения и, что вполне естественно, различиями конкрет-

ных локальных (региональных) социально-экономических, этни-
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ческих, культурных и других факторов, присущих определенно-

му краю, области, городу, району и т.д. 

В то же время существуют и некоторые общие, принципи-

альные закономерности, характерные для различных видов 

общественной образовательной практики, учреждений сферы 

досуга, образования, искусства, спорта, социально-культурной 

реабилитации, межкультурного сотрудничества. 

Следует отметить, что современная просветительская дея-

тельность планируется и осуществляется исходя из общих прин-

ципов образовательной политики в демократическом обществе, 

таких как: 

– признание права на пожизненное образование и лич-

ностное развитие в качестве одного из фундаментальных прав 

человека; 

– ориентация на общечеловеческие ценности и идеалы 

гуманизма; 

– недопустимость пропаганды войны, этнических и рели-

гиозных распрей, насилия и жестокости; 

– широкая доступность просветительских мероприятий 

всем категориям населения; 

– автономность и самоуправляемость просветительских 

учреждений и организаций; 

– плюрализм: право политических партий, общественных 

движений и иных добровольных объединений граждан зани-

маться просветительской деятельностью, отражающей их идео-

логию; 

– недопустимость какой-либо цензуры по отношению к 

просветительским программам, проектам и мероприятиям; 

– государственная (в том числе финансовая) поддержка 

просветительских учреждений и организаций; 

– достоверность сообщаемых сведений; 
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– партнерство социальных субъектов, причастных к орга-

низации просветительской деятельности; 

– учет региональных и местных особенностей территории; 

– учет общегосударственных интересов. 

Суммируя все изложенное выше, можно схематично 

представить варианты педагогического просвещения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Варианты педагогического просвещения 

 

Таким образом, по степени активности самого педагога 

варианты педагогического просвещения в образовании могут 

быть активными, когда активным субъектом просвещения 

(пропаганды психологического знания, агитации за внедрение 

и использование научных психологических знаний и разъясне-

ния необходимости психолого-педагогической помощи и т.п.) 

выступает сам педагог или формальным, предполагающим 

лишь информирование по запросу клиента. Последний вари-

ант может одновременно рассматриваться и как консультатив-

ная работа. 

Рассмотрим понятия, позволяющие в полной мере понять 

суть данной схемы (Рис. 3). Одно из интересующих нас поня-

тий – «пропаганда» (лат. Propaganda дословно – «подлежащая 

распространению (вера)», от лат. Propago – «распространяю») – 

распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведе-



39 

ний, в том числе слухов или заведомо ложных данных, для 

формирования общественного мнения. Слово в первоначаль-

ном своём значении не несёт негативный подтекст и происхо-

дит от названия созданной в 1622 году католической организа-

ции Congregatio de propaganda fide («Конгрегация подлежащей 

распространению веры»). А.П. Назаретян дает следующее опре-

деление пропаганды – это «целенаправленное распростране-

ние в обществе определённых идей, ценностей, норм и про-

грамм поведения» [25]. 

Следующее понятие, которое мы рассмотрим – это «аги-

та́ция» (лат. Agitatio – «приведение в движение») – устная, пе-

чатная и наглядная политическая деятельность, воздействую-

щая на сознание и настроение людей с целью побудить их к по-

литическим или другим действиям.  

Толковый словарь Ожегова дает следующее определение 

понятия «разъяснение», которое является составляющей частью 

просветительской деятельности – разъяснить, объяснить, сде-

лать ясным, яснее, понятным [26]. В Толковом словаре Т.Ф. Еф-

ремовой предлагается следующее определение понятия «разъ-

яснение» – это результат такого действия; изложение, вносящее 

ясность во что-либо, разъясняющее что-либо (Ефремова, 2000). 

Поскольку одним из вариантов педагогического просве-

щения является информирование, которое Словарем русских 

синонимов трактуется как уведомление, сигнализирование, 

оповещение, сообщение, осведомление, извещение, передача 

сведений, докладывание, а также передача сведений, осведом-

ление, уведомление, извещение, оповещение, сообщение.  

Таким образом, в опыте различных научно-педагоги-

ческих школ мы находим широкий веер разнообразных прин-

ципиальных подходов к содержанию и организации просвети-

тельской деятельности. Это свидетельствует о достаточно ак-
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тивных поисках и интересных находках, направленных на разви-

тие теории и практики просвещения родителей в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Изобразите в виде схемы составляющие элементы 

просветительской деятельности. 

2. Раскройте содержание функций просветительской дея-

тельности. Докажите, что функции просветительской деятельно-

сти взаимосвязаны и взаимодополняемы. 

3. Перечислите нормативно-правовые документы, в ко-

торых отражены требования к организации и содержанию со-

временной просветительской деятельности. 

4. Проанализируйте разные подходы к определению по-

нятия «просветительская деятельность». 

5.  В печати высказывается точка зрения, согласно кото-

рой в настоящее время образовательная функция просветитель-

ской деятельности стала ослабевать. Выскажите аргументиро-

ванное мнение по этому поводу.  

6. Какие ваши интересы, увлечения, способности помогут 

сделать просветительскую деятельность в дошкольной органи-

зации содержательной и ценной в педагогическом отношении? 
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ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

 

 

В данном разделе пособия обратимся к историческому 

обзору процесса становления и развития просветительской дея-

тельности, особенностях ее реализации в разные периоды раз-

вития общества и системы образования.  

Таким образом, назрела необходимость рассмотрения 

основополагающего для данной темы понятия «становление 

просветительской деятельности» в представленной на данном 

этапе исследования литературе. Решение данной проблемы 

требует осмысления самого понятия «становление». Проведен-

ное И.Ю. Ивановой исследование данного теоретического поня-

тия свидетельствует о том, что в современной научной литера-

туре оно рассматривается в двух аспектах. В широком смысле 

оно употребляется как синоним понятия «развитие» – вечный 

всеобщий процесс преобразования структурной определенно-

сти действительности – природы, общества и мышления, реали-

зующегося в связи и взаимопереходах отдельных явлений. В 

узком смысле понятие «становление» используется для обозна-

чения философской категории, имеющей определенное содер-

жание и место в общей системе категорий дидактики. Станов-

ление – это процесс, в ходе которого новый предмет, новое яв-

ление начинает из реальной возможности превращаться в ре-

альную действительность, но пока ею не стало [16]. В толковом 

словаре русского языка мы находим следующее определение 

«становления» – это возникновение, образование чего-нибудь 
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в процессе развития. [26] Психологический словарь трактует 

«становление» как процесс развития, в котором индивид берет 

на себя ответственность за максимально полную реализацию 

своего потенциала [16]. На такое понимание становления мы 

опираемся в своем исследовании.  

Зарождение основ воспитания и просвещения на Руси в 

догосударственный период. Общинный уклад древних славян 

стал основой воспитания и просвещения в догосударственный 

период. Их педагогические воззрения базировались, как прави-

ло, на таких приоритетах, как подготовка подрастающего поко-

ления к жизни в общине, передача навыков земледельческого, 

ремесленного труда; обучение детей военному делу. Большое 

место в этих воззрениях отводилось нравственному воспита-

нию, исполнению обрядов, поклонению языческим богам, по-

виновению старшим членам общины, почитанию предков. Ма-

териалы многочисленных этнографических исследований сви-

детельствуют о наличии бытовой обрядности у древних славян, 

связанной с языческими верованиями. 

В древнерусской общине шел постоянный процесс фор-

мирования и накапливания воспитательного опыта на основе 

народной педагогики. Нравственность и трудолюбие определя-

ли ее суть. Уважение к матери составляло первую нравственную 

заповедь детства. Забота о старых родителях была основой тра-

диционной народной педагогики. В народные традиции семей-

ного воспитания входили обычаи, обряды, ритуалы. В нрав-

ственных, народно-правовых и других стереотипных формах 

человеческой деятельности накапливался обобщенный опыт 

прежних поколений, их педагогических воззрений, нравов, 

убеждений, норм поведения, привычек, поддерживаемых об-

щественным мнением. Традиции играли важную роль в созда-

нии фундамента трудового, нравственного, эстетического, фи-
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зического и религиозного воспитания. Формирование обрядов 

неразрывно связывалось с важнейшими событиями в жизни 

человека, рода, общины, государства. 

Особо следует подчеркнуть и просветительно-педагоги-

ческие функции воспитательных средств: колыбельных песен, 

поговорок, частушек, сказок, легенд, преданий, плясок, посто-

янно сопутствовавших повседневной жизни людей. 

В X–XIV веках происходит образование экономически са-

мостоятельной малой семьи из родоплеменного коллектива: 

семья формируется как социальный институт; вырабатываются 

формы и методы воспитания, соответствующие новым обще-

ственным отношениям; обогащаются и средства воспитания. 

В X веке проповедниками христианства – братьями Ки-

риллом и Мефодием – была создана кириллица. Вместе с при-

нятием христианства на Руси в X веке это послужило мощным 

стимулом духовного развития общества. 

Новые тенденции педагогической мысли, углубленное 

внимание к проблемам познания и обучения, нравственного 

совершенствования личности приходят на Русь уже в XII веке. 

Получают развитие идеи эстетического воспитания средствами 

природы, единства его эстетических и этических аспектов, фор-

мирования чувства гордости за Землю Русскую, а также пони-

мания необходимости связи образования и просвещения с жиз-

ненными интересами человека. Замечательным памятником, 

свидетельствующим о высоком уровне культуры и развития 

просветительно-воспитательной мысли времен Киевской Руси, 

явилось «Поучение Владимира Мономаха». 

Церковь в этот период становится оплотом нравственного 

воспитания и просвещения народа; велико было ее влияние на 

все сферы деятельности древнерусского общества, сознание и 

поведение его членов, на регламентацию трудовой, семейной, 
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досуговой жизни. Христианские представления определяли 

сущность и содержание процесса воспитания. Реалистические 

взгляды наших предков сочетались с иллюзорными представ-

лениями о силах природы; народные педагогические воззрения 

формировались на основе христианского учения и языческих 

представлений о силах природы. На Руси издавна почитались 

обучение грамоте, умственное развитие детей, подготовка их к 

трудовой деятельности. 

Принятие христианства, рост культурных связей с Визан-

тией и соседними странами способствовали усвоению философ-

ского и педагогического наследия античности, обогащению пе-

дагогической мысли Древней Руси. 

Разгром крупнейших русских княжеств в 1237–1239 годах 

и наступивший период монголо-татарского ига сопровождались 

гибелью культурных ценностей и святынь; в развитии русской 

системы воспитания произошла резкая остановка. Атмосфера 

угнетения, страха, обмана, клеветы оказала негативное влияние 

на формирование нравственных чувств народа. Люди низводи-

лись до холопского состояния, господствовала жестокость в 

наказаниях, процветало невежество. Старинные русские песни, 

былины передают то общее настроение «боязливости, грусти, 

тоски», которое преобладало на Руси в то время. 

Просвещение и воспитание в России в XV–XVII веках. 

XV–XVII века – период, когда в России интенсивно развиваются 

феодальные отношения. В то же время на развитие просвеще-

ния, духовную жизнь общества оказала негативное воздействие 

обстановка постоянного политического угнетения всех слоев 

общества во времена царствования Ивана Грозного, в эпоху 

Смутного времени. Неграмотность была присуща большей части 

населения, распространялись темные суеверия, происходило 

«огрубление» семейных нравов. 
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Тем не менее идеи ранних просветителей об изначальном 

равенстве всех людей пробивали себе дорогу. Развивается ма-

териальная база просвещения. Появление книгопечатания сыг-

рало колоссальную роль в просвещении не только бояр, духо-

венства, но и простых людей. Открытие первой типографии в 

Москве, роль и значение первой печатной «Азбуки» Ивана Фе-

дорова, последующих азбук и букварей в распространении гра-

мотности в Русском государстве трудно переоценить. 

Постепенно расширяются функции семьи. Усиление вни-

мания к семейному воспитанию проявляется в народном твор-

честве, сочинениях просветителей, в различных «Домостроях». 

«Домострой» XVI века представлял собой типичный образец 

свода житейских правил и наставлений в духовной, социальной 

и семейной жизни; этот документ содержал сумму признаков 

патриархальной культуры: на первом месте стояло научение 

«страху божию, а также и всем добродетелям, вежеству, смире-

нию, доброй заботе и домашней работе». 

Социальный статус постоянно сказывался на способах, 

формах досуговых занятий представителей различных сословий 

населения России. В то же время ярко выраженными были две 

тенденции их проведения: традиционность и европейские нов-

шества. Такое положение объяснялось бытованием стереотип-

ных форм досуга у большей части населения России (в основ-

ном крестьянства) и вводом новых его видов представителями 

дворянства, ориентированными на Запад. 

Расширялись благотворительные функции церкви, кото-

рая активно влияла на воспитание патриотизма, «добрых граж-

дан для отечества земного». 

Церковная община развернула активную деятельность в 

области развития народного просвещения, устройства училищ. 

Из Византии были привнесены образцы «странноприимниц» и 
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«сиропитательниц». На Руси создавались аналогичные визан-

тийским христианско-педагогические и филантропические 

учреждения. Развивались «благотворение», забота о «беспри-

ютных» детях, сиротах, детях бедных родителей. «Взращение 

бесприютных детей» стало нравственной обязанностью духо-

венства, которое в тот период являлось просветителем народа, 

его нравственной опорой, а благотворительность рассматрива-

лась как необходимое условие личного нравственного здоро-

вья. Образование было равнодоступным для различных сосло-

вий допетровской Руси. «Общесословность» была характерной 

чертой древнерусских монастырей и древнерусской школы. В то 

же время анализ разного рода документов (челобитных, поруч-

ных, духовных и т.д.), а также извлечений из «Житий» русских 

святых дает возможность сделать выводы о характере развития 

просвещения. 

Церковь по-прежнему регламентировала всю духовную 

жизнь общества. Так, решения церковно-земского Стоглавого 

собора (1551 г.) оказали существенное влияние на культурно-

просветительную сферу. 

В 1687 году в Москве состоялось открытие Славяно-греко-

латинской академии, ставшей центром просвещения в России. 

Таким же «рассадником просвещения» в России была и Киев-

ская академия.  

История развития культурно-просветительской дея-

тельности в отечественном образовании (конец XVIII – 

начало XXI века). Предпосылками возникновения культурно-

просветительской деятельности в России стали реформы Пет-

ра I, которые совершили кардинальный переворот в образова-

нии, науке, культуре, досуговой деятельности. В тот период 

появлялись новые образовательные учреждения, открывались 

библиотеки и музеи, направленные на просвещение населе-
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ния России. Так, с 1714 года начала свою деятельность первая 

библиотека общественного пользования в Петербурге. В 

1725 году после открытия Академии наук эта библиотека пе-

решла в ее ведение. Это событие способствовало возникнове-

нию первого русского естественно-исторического музея – Пе-

тербургской Кунсткамеры – еще одного крупного просвети-

тельного учреждения. 

С открытием Петром I в конце 1718 года ассамблей в рус-

ском обществе начинают формироваться новые культурно-

досуговые традиции. Как считает С.С. Комисаренко, это был гос-

ударственный подход к пониманию досуга в противополож-

ность тем собраниям, которые Петр организовывал в целях 

«необузданного веселья», где функция релаксации играла ос-

новную роль. Царь целенаправленно устраивал ассамблеи, где 

веселье имело воспитательное значение. Как государственный 

деятель, Петр осознавал значение ассамблей в культурных пре-

образованиях, позволяющих приобщать подданных к новым 

моделям жизни. Параллельно увеселительным и шутовским 

формам досуга он внедрял ассамблеи как центры обучения и 

выработки норм и навыков социально-культурной жизни. Царю 

представлялась необходимой универсальная природа ассам-

блей, где развлечения могли сочетаться с просветительскими, 

образовательными и коммуникативными целями, которые до-

полняли и взаимодействовали друг с другом. 

Большой вклад в зарождение культурно-просветитель-

ской деятельности внесли выдающиеся деятели эпохи «Петров-

ского просвещения» Ф. Прокопович, Ф.С. Салтыков, И.Т. Посош-

ков, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир. Ими создавались школы, биб-

лиотеки, издавались книги. В 1724 году И.Т. Посошков писал в 

своем произведении «Книга о скудости и богатстве» о важности 

распространения грамотности среди населения, считая, что со-
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здание учебных заведений станет основным путем к просвеще-

нию народа и подъему русской православной культуры [24]. 

Создание в 1755 году по инициативе М.В. Ломоносова 

Московского университета явилось важнейшим культурным со-

бытием в истории России. М.В. Ломоносов считал, что цель про-

свещения – научное образование человека, которое подводит к 

пониманию главенства общественной пользы над личными ин-

тересами. По его убеждению, развивать следует не просто ра-

зум, а пытливый ум, ориентированный на творчество [24]. 

Во второй половине XVIII века, во время правления Екате-

рины II (1762–1796), начинает формироваться идеология русско-

го просветительства; создаются предпосылки для развития вне-

школьных форм просвещения, происходит формирование госу-

дарственной системы образования в России. Это была эпоха 

просвещенного абсолютизма, пронизанная идеями француз-

ских просветителей (Ф. Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо). Про-

водником этих идей в России стал И. И. Бецкой (1704–1795). Он 

считал, что наиболее эффективно воспитание «новой породы 

людей» будет проходить в учреждениях, полностью изолиро-

ванных от воздействия семьи и общества. Как отмечает в своем 

исследовании Т.А. Савченко, И.И. Бецкой полагал, что только в 

изолированных от развращенного общества образовательно-

воспитательных заведениях можно создать «новых людей», ко-

торые могут «свободно и прилежно заниматься промышленно-

стью, торговлей, ремеслом». Образовательные заведения, со-

здаваемые им, были в основном сословными, учреждениями 

закрытого типа (интернатами). Идеи И.И. Бецкого нашли свое 

отражение в нормативных документах – «Устав воспитания 

двухсот благородных девиц» (1768) и «Устав шляхетского кадет-

ского корпуса для воспитания и обучения благородного россий-

ского юношества». 
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Благодаря общественной деятельности просветителей то-

го периода (Н.И. Новиков, Н. Радищев и др.) издавались книги 

для народа, создавались типографии, открывались книжные 

магазины и общедоступные библиотеки. 

В первой половине XIX века, в начале царствования Алек-

сандра I, ведущее место уделялось реформам в области про-

свещения. В 1802 году было создано Министерство народного 

просвещения – центральный орган управления, в задачу кото-

рого входило попечение о народном образовании со стороны 

правительства. Огромную роль просвещению народа придавали 

выдающиеся ученые, писатели и поэты того времени, благодаря 

которым, как писал В.А. Жуковский, происходило «приобрете-

ние настоящего понятия о жизни, знание лучших и удобнейших 

средств ею пользоваться, усовершенствования бытия своего, 

физического и морального» [24]. Определяющую роль в разви-

тии общественного сознания, повлиявшего на политику прави-

тельства в сфере культуры и просвещения, сыграли декабристы. 

Почти во всех дошедших до нас программных документах де-

кабристов просвещение почиталось как «надежное средство 

борьбы с невежеством» [24]. 

В 90-е годы XIX столетия в России появляется система 

внешкольного образования, целью которой было просвещение 

и повышение грамотности народных масс. Развитие данной си-

стемы происходило на основе «частной инициативы», земств, 

союзов, кооперации, профсоюзов. В работе обществ принимали 

участие ученые, писатели, журналисты, чиновники, учителя. 

Проблема внешкольного образования нашла свое отра-

жение в трудах выдающихся ученых А.С. Пругавина, Е.Н. Ме-

дынского, П. Вахтерова и др. 

Е.Н. Медынский, автор «Энциклопедии внешкольного об-

разования» (1923), определял внешкольное образование как 
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«всестороннее гармоническое развитие личности или человече-

ского коллектива в умственном, нравственно-социальном, эсте-

тическом и физическом отношениях». Он считал, что одна из 

задач внешкольного образования – «чтобы у слушателей рас-

ширился умственный кругозор, развился художественный вкус и 

появилось стремление к дальнейшему развитию». 

Общественная потребность в художественно-культурном 

просвещении, развитии широких народных масс и деятельность 

прогрессивной интеллигенции привели к расширению содер-

жания внешкольного образования, которое и получило назва-

ние «культурно-просветительная работа». Культурно-просвети-

тельская работа этого периода включала в себя разнообразные 

формы: народные чтения и публичные лекции, выставки, экс-

курсии, народные театры и концерты, кинематограф, спектакли, 

народные гуляния, народные дома. 

Большое внимание проблеме культурного просвещения 

взрослого населения как родителей в этот период уделяли вы-

дающиеся педагоги: Н.Ф. Бунаков, П.Ф. Каптерев, С.А. Рачин-

ский, Л.Н. Толстой и др. 

Реализуя идею свободного воспитания в своей Яснопо-

лянской школе, Л.Н. Толстой (1828–1910) придавал особое зна-

чение и взаимодействию школы с семьей, оказывая культурно-

образовательное воздействие не только на детское, но и на 

взрослое население своего окружения. 

Такую же позицию занимал выдающийся учитель С.А. Ра-

чинский (1833–1902). Подтверждение этому мы находим в сле-

дующих его высказываниях: «Школа должна принимать роди-

телей такими, какие они есть, но не соглашаться с этим и разви-

вать их в общекультурном и психолого-педагогическом плане. 

Ведущим звеном в этом процессе должна стать наука»; «решая 

задачи всестороннего и гармоничного развития ребенка, школа 
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тем самым создает условия не только для богатого и насыщен-

ного восприятия им окружающей жизни, подготовки к ее изме-

нению, но и для повышения культурно-образовательного уров-

ня самих родителей» [14, с. 173–174]. 

Русский педагог Н.Ф. Бунаков (1837–1904) главной зада-

чей взаимодействия школы и семьи считал «повышение куль-

турного уровня населения, изменения быта семьи и положения 

ребенка в ней, привитие элементарных психолого-педаго-

гических знаний родителям». Важную роль в улучшении взаи-

моотношений школы и родителей педагог отводил «крестьян-

скому театру», «как мощному союзнику школы в распростране-

нии просвещения и культуры в народе, как одному из компо-

нентов культурно-воспитательной работы в социальной среде» 

[24]. Для просвещения и повышения культурного уровня мест-

ных жителей Н.Ф. Бунаков устраивал внеклассные чтения, лите-

ратурные и музыкальные вечера [24]. 

В начале XX века наша страна переживала колоссальные 

потрясения в политической и социально-экономической сферах. 

Развитие культурно-просветительной работы в это время осу-

ществлялось в рамках культурной революции, которая была 

направлена, как отмечает в своем исследовании А.И. Ветерков, 

на превращение всех не буржуазных слоев общества в социаль-

но-активных участников культурно-исторического процесса, на 

формирование человека нового типа. В осуществлении культур-

ной революции активное участие приняли в 1920-е годы проф-

союзы. По мнению А.И. Ветеркова, они оказали значительное 

влияние на ликвидацию неграмотности, вели культурно-

просветительную работу, организовывали клубы [30]. 

Большой вклад в дело культурного просвещения детей и 

родителей внес выдающийся педагог С.Т. Шацкий (1878–1934). 

Совместно с  А.У. Зеленко (1871–1953) С.Т. Шацкий создал куль-
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турно-просветительское общество «Сетльмент» в Москве, орга-

низовал первый в России клуб для детей и подростков. Немало-

важную роль в проблеме воспитания подрастающего поколения 

педагог отводил просвещению родителей. «Если не будет ве-

стись работа с родителями, – писал он, – то «все знания и навы-

ки, привитые детям школой, долго не удержатся, когда они 

подпадут под воздействие окружающей среды – семьи и ули-

цы» [24]. Во взаимопомощи, консультациях, обмене опытом, 

педагогическом просвещении и других видах совместной дея-

тельности, организуемых школой, С.Т. Шацкий видел перспек-

тивы сотрудничества семьи и школы в воспитании детей. 

Наиболее приемлемыми формами сотрудничества и коопери-

рования семей он считал клуб, родительские комитеты, лекто-

рии, кружки [30]. 

В этот период культурно-просветительная работа также 

развивалась досуговыми учреждениями кооперативов, на-

родными университетами, кружками, избами-читальнями, 

общественными организациями и учреждениями внешколь-

ного образования, которые внесли большой вклад в ликвида-

цию неграмотности и поднятие культурного уровня населе-

ния нашей страны. 

По мнению исследователей (Е.В. Литовкина, В.Е. Триоди-

на) с 1920 года культурно-просветительная работа приобрела 

новый смысл и рассматривалась как направление политико-

просветительной работы среди взрослого населения. При 

Наркомпросе в 1920 году создается Главный политико-

просветительный комитет республики, объединивший всю по-

литико-просветительную работу в стране. 

Е.Н. Медынский отмечал, что под влиянием политических 

условий внешкольная работа советского правительства в эту 

эпоху «военного коммунизма» все более и более принимала 
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уклон политического воспитания трудящихся масс. Государство 

стало пользоваться внешкольным образованием, как чрезвы-

чайно сильным орудием политической пропаганды [30]. 

С 1945 года все виды политико-просветительной работы 

назывались «культурно-просветительная работа» и входили в 

подчинение Министерства культуры, Министерства просвеще-

ния и ВЦСПС. С этого времени культурно-просветительная рабо-

та в СССР носила государственный характер – был создан Коми-

тет по делам культурно-просветительных учреждений при Сове-

те народных Комиссаров РСФСР (1945), в задачу которого вхо-

дило руководство всей сетью культурно-просветительных учре-

ждений. Основными направлениями содержания деятельности 

данных учреждений являлись идейно-политическое воспита-

ние, научно-производственная и сельскохозяйственная пропа-

ганда, организация самодеятельного художественного творче-

ства, которые организовывались в форме лекций, докладов, по-

литических кружков, выставок и т.д. 

Во второй половине XX века в организации педагогиче-

ской пропаганды, досуга и отдыха трудящихся принимали ак-

тивное участие предприятия, производства, различные учре-

ждения и широкая общественность. С этой целью они регулярно 

проводили дни педагогической пропаганды, родительские кон-

ференции, организовывали педагогический всеобуч, разраба-

тывали программы педагогического просвещения родителей. 

Однако, как отмечает Т.А. Савченко, идеологизация и политиза-

ция этих мероприятий снижала их воспитательное воздействие, 

а формализм порождал скуку и безразличие [24]. 

Активное участие в решении проблем просвещения ро-

дителей принимали средства массовой информации и печать: 

на телевидении выходили познавательные программы для ро-

дителей, учителей, школьников. С 1946 года возобновил свою 
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работу в помощь родителям и учителям журнал «Семья и шко-

ла» (основан в 1871 году) как орган Академии педагогических 

наук РСФСР и СССР, в котором освещались проблемы всесто-

роннего воспитания детей и подростков. В 1961 году при АПН 

РСФСР был создан Дом пропаганды педагогических знаний и 

передового опыта. Под его руководством осуществлялась раз-

работка материалов для бесед по циклу «Взрослым о детях», а 

затем трансляция передач радиостанции «Маяк» для родите-

лей [24]. В издательстве «Знание» выходила серия «Народный 

университет, педагогический факультет» для родителей, учи-

телей, слушателей и преподавателей народных университетов, 

в которой освещались проблемы семьи, воспитания, культур-

ного образования. 

В этот исторический период в образовательных учрежде-

ниях получили широкое распространение такие формы просве-

щения родителей, как классные и общешкольные родительские 

собрания, школьные конференции по обмену опытом семейно-

го воспитания, школы молодых матерей, куда приглашались не 

только будущие мамы, но и уже воспитывающие своих детей 

молодые мамы и папы, возникают родительские лектории (уни-

верситеты), «родительские пятницы», выступления учащихся на 

родительских собраниях, где учащиеся рассказывали своим ро-

дителям о своей учебе, общественном труде, о трудностях и 

успехах, увлечениях. 

Уникален опыт в области просвещения родителей выда-

ющегося педагога-новатора В.А. Сухомлинского (1918–1970). 

С 1947 года, занимая пост директора Павлышской средней шко-

лы, В.А. Сухомлинский создал «Родительскую школу», целью 

которой было «повышение уровня общей и педагогической 

культуры родителей как основополагающего фактора социаль-

ного развития ребенка и его семьи» [30]. Родители начинали 
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посещать занятия за два года до поступления их ребенка в шко-

лу и продолжали посещать их до окончания им средней школы. 

Работа школы с семьей опиралась на систему принципов – вза-

имного уважения детей и взрослых, сотрудничества, открыто-

сти, перспективы, радости и оптимизма, коллективизма, само-

управления, научности [37]. В.А. Сухомлинским были написаны 

книги «Как любить детей», «Сердце отдаю детям», «Письма к 

сыну» и др., читая которые учителя и родители задумывались и 

продолжают размышлять о духовном мире ребенка, о приоб-

щении детей к культурным, семейным ценностям, отношении к 

труду, Родине и т.д. 

Таким образом, в советский период развития нашей стра-

ны культурно-просветительная работа [БСЭ, 1973] определялась 

как система мероприятий, содействующих просвещению, ком-

мунистическому воспитанию, подъему культурного уровня, раз-

витию творческих способностей, организации досуга. В широ-

ком смысле «культурно-просветительная работа» понималась 

как любая организованная вне учебных заведений деятель-

ность, способствующая культурному росту человека. 

Изменения, произошедшие в России с середины 80-х го-

дов XX века в политической, экономической и культурной обла-

стях, отразились и на культурно-просветительной сфере. Отказ 

от советской культурно-просветительной работы, по мнению 

Е.В. Литовкина, был объективным следствием поиска путей вы-

хода из кризисного состояния сферы и результатом переосмыс-

ления прошлого опыта как на уровне теории, так и на уровне 

практики. Вместо названия «культурно-просветительная рабо-

та» с середины 1980-х годов утвердилось название «культурно-

досуговая деятельность». Этот шаг позволил обозначить специ-

фику отраслевой педагогической деятельности и отказ от про-
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светительного, а скорее, назидательного, поучающего характера 

педагогической работы [34]. 

В 90-х годах XX века в новой сложившейся социальной об-

становке ученые занимались поиском более адекватного тер-

мина, чем культурно-просветительная работа и культурно-

досуговая деятельность. В ходе различных научных дискуссий 

появляется понятие «социально-культурная деятельность», 

включающее в себя «разностороннюю и разнообразную дея-

тельность самых различных социальных субъектов культурного 

досуга» [30]. 

Новый виток своего развития культурно-просветительская 

деятельность получила с введением стандартов профессио-

нальной подготовки учителя. Начиная с 1995 года она становит-

ся одной из сфер профессиональной деятельности учителя 

начальных классов. В ФГОС ВПО (2009) выделяются компетен-

ции учителя в области культурно-просветительской деятельно-

сти, которые направлены на овладение способностью разраба-

тывать и организовывать культурно-просветительские програм-

мы, выявлять и использовать возможности региональной куль-

турной образовательной среды, взаимодействуя с коллегами и 

родителями школьников. 

В современной системе образования культурно-просве-

тительская деятельность задает направление на воспитание куль-

турных и семейных ценностей, просвещение и взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса для решения страте-

гических задач воспитания духовно-нравственной личности, бла-

городного, великодушного человека, способствует подъему пе-

дагогической культуры родителей. Вопросам культурного про-

свещения детей и родителей уделяется большое внимание на 

международном уровне, создаются общественные организации. 

При ведущих вузах нашей страны действуют родительские уни-
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верситеты, задачей которых является актуализация внимания 

общественности на проблемы взаимоотношений в семье, воспи-

тания детей, организации культурного семейного досуга. На ре-

гиональном уровне при школах, детских садах проходят различ-

ные мероприятия (ассамблеи, музыкально-литературные вечера 

и т.д.), посвященные вопросам культурного просвещения, взаи-

модействия и сотрудничества с родителями. 

Исторический анализ показал, что проблема развития 

культурно-просветительской деятельности в системе образова-

ния была актуальна на протяжении нескольких столетий. Выда-

ющимися общественными деятелями и педагогами нашей стра-

ны накоплен обширный опыт в данном направлении развития 

образования. Сейчас, опираясь на положительные тенденции 

нашей истории, важно искать новые пути для решения задач 

культурного просвещения детей и родителей. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику просветительской деятельности 

на Руси дохристианского периода. Каковы наиболее характер-

ные, на Ваш взгляд, черты народной педагогики этого периода? 

Какие изменения произошли в содержании и формах просвети-

тельской деятельности после принятия христианства? В чем, на 

Ваш взгляд, проявился сословный характер просвещения и 

культурно-просветительской деятельности в России ХVШ века? 

2. Охарактеризуйте основные социокультурные идеи об-

щественно-педагогического движения в России ХIХ – начала XX 

века. Какие основные формы культурно-просветительской дея-

тельности этого периода Вам известны? 

3. Дайте общую характеристику становления просвети-

тельной работы в Советской России. Какие позитивные и нега-

тивные моменты определяют эту деятельность? 
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4. Назовите формы культурно-просветительной работы, 

получившие наибольшее распространение в годы Великой Оте-

чественной войны (1941–1945 годов) и послевоенный период.  

5. Чем, на Ваш взгляд, была обусловлена необходимость 

перехода от культурно-просветительной работы к формирова-

нию нового типа социально-культурной деятельности в 90-х го-

дах XX века?  

6. Приведите примеры конструктивной роли религий в 

развитии культуры, образования, просвещения в истории и со-

временной жизни России. 
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ТЕМА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

В рамках данной темы рассмотрим структуру и особенно-

сти просветительской деятельности с позиции теории коммуни-

кации. Просветительская деятельность реализуется посред-

ством просветительских мероприятий. Обратимся далее к рас-

смотрению понятия «просветительское мероприятие», которое 

понимается как совокупность организованных действий, 

направленных на распространение и разъяснение научных зна-

ний и иных социально значимых сведений. Следует отметить, 

что каждое просветительское мероприятие организуется и реа-

лизуется на основе публичного выступления, будь то лекция пе-

ред аудиторией, выступление на теле- и видеоэкране или раз-

мещение письменного материала в печатных СМИ и Интернете, 

которые подчинены общим закономерностям коммуникативно-

го процесса. 

Логика изложения материала определяет необходимость 

рассмотрения понятия «взаимодействие». Следует отметить, 

что взаимодействие субъектов образовательного процесса вы-

ступает как отличительная черта просветительской деятельно-

сти в дошкольной образовательной организации. 

В содержании категории «просветительская деятель-

ность» особо отметим, что в ее реализации подразумевается 

педагог не только как конкретный носитель культурных свойств 

этой деятельности, но и как субъект активного взаимодействия с 
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окружающей средой. Отметим множество участников такого 

взаимодействия в лице отдельно взятой личности, нескольких 

людей, социального института по созданию, сохранению, рас-

пространению, освоению и развитию ценностей, норм и тради-

ций, значимых для государства, семьи и субъектов образова-

тельного процесса. 

Взаимодействие людей служит главным признаком лю-

бого социального явления. Под педагогическим взаимодей-

ствием подразумевается процесс взаимного влияния людей и 

групп на сознание и поведение друг друга, в ходе которого 

происходит взаимное согласование того или иного действия. 

Именно благодаря взаимодействию становится возможной 

совместная просветительская деятельность отдельных инди-

видов, групп, учреждений и организаций. Поэтому определе-

ние «просветительская деятельность» предполагает значимое 

взаимодействие, обмен в сфере обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Взаимодействие является исходным моментом для пони-

мания сущности просветительской деятельности. Имеется в ви-

ду взаимодействие индивидов или групп, образующих детско-

родительскую общность для удовлетворения образовательных, 

воспитательных, развивающих, оздоровительных и иных по-

требностей. Взаимодействие нередко называют принятым в со-

циологии термином «интеракция», но чаще всего оно трактует-

ся обычно как любое поведение индивида или группы, имею-

щее значение для других индивидов и групп социальной общ-

ности или общества в целом. Причем взаимодействие выражает 

характер и содержание отношений между людьми и социаль-

ными группами. Являясь постоянными носителями качественно 

различных видов социально-культурной деятельности, эти груп-

пы различаются по социальным позициям (статусам) и ролям. 
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Педагогически организованное взаимодействие пред-

ставляет собой не только межсубъектное сотрудничество, но и 

взаимное влияние различных сфер, явлений и процессов обще-

ственной жизни, осуществляющееся посредством просветитель-

ской деятельности. Оно имеет место как между обособленными 

объектами (внешнее взаимодействие), так и внутри отдельного 

объекта, между его элементами (внутреннее). Объективной 

стороной взаимодействия выступают связи, независимые от от-

дельных людей, но опосредствующие и контролирующие со-

держание и характер их взаимодействия. Под субъективной 

стороной понимается сознательное отношение индивидов друг 

к другу, основанное на взаимных ожиданиях соответствующего 

поведения. Это, как правило, межличностные (или социально-

психологические) отношения, складывающиеся в конкретных 

социальных общностях в определенный момент времени. Ме-

ханизм педагогического взаимодействия включает: индивидов, 

совершающих те или иные действия; изменения в социальной 

общности или обществе в целом, вызываемые этими действия-

ми; влияние этих перемен на других индивидов, составляющих 

социальную общность; обратную реакцию индивидов. 

Наглядным примером такого взаимодействия является 

педагогическая анимация. Возникнув во Франции, этот особый 

вид деятельности общественных групп и отдельных людей в 

сфере досуга быстро завоевал популярность не только у себя на 

родине, но и за её пределами. Суть и смысл анимации состав-

ляет использование различных видов художественного творче-

ства в качестве методов «оживления» и «одухотворения» отно-

шений между людьми в свободное от работы и других непре-

ходящих дел время. Её постоянная цель – предотвращать явле-

ния стагнации, отчуждения личности в культуре общества, в 

структуре общественных отношений. 
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Анимация как никакой другой вид педагогической прак-

тики красноречиво отражает креативную, созидательную, оду-

хотворяющую сущность просветительской деятельности. Про-

фессиональные аниматоры, подготовкой которых занимаются 

многочисленные учебные центры, делятся на два типа: коорди-

наторы досуговых центров и программ и педагоги, возглавляю-

щие кружки, студии, мастерские. Готовясь к анимационной дея-

тельности, специалисты осваивают разнообразные досуговые 

технологии, получают необходимую нормативно-правовую, 

экономическую, психологическую поддержку. [17] 

Следует особо подчеркнуть весьма важный аспект куль-

турной деятельности как социально значимого взаимодействия 

множества людей и групп в сфере культуры. Такое взаимодей-

ствие открывает широкие возможности не только для культур-

ного выбора и культурного самоопределения личности, но и 

межкультурной коммуникации, обмена идеями, опытом, ин-

формацией. Именно поэтому в проблематике научных изыска-

ний социально-культурной деятельности большое место уделя-

ется созданию в рамках каждого социума достаточно развитого 

коммуникативного пространства, в котором могли бы пересе-

каться интересы и предпочтения различных по статусу и куль-

турным ориентациям социальных, профессиональных, возраст-

ных, этнических, конфессиональных и иных групп населения. 

В этой связи неслучаен рост внимания ученых к расшире-

нию информационного пространства, без которого невозможно 

органичное развитие просветительской деятельности. Особую 

активность приобретают наиболее эффективные способы вхож-

дения отдельных людей, социальных групп и институтов в ми-

ровые информационные системы, а также изучение возрастаю-

щего влияния такого мощного института, как средства массовой 

информации.  
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Поскольку взаимодействие реализуется посредством 

коммуникации между людьми, обратимся к рассмотрению по-

нятия «коммуникативный процесс». Коммуникативный про-

цесс – это процесс обмена информацией между двумя или бо-

лее людьми. Цель коммуникативного процесса – обеспечение 

понимания информации, которую можно называть сообщени-

ем. Знание роли и содержания каждого из этапов позволяет бо-

лее эффективно управлять процессом педагогического просве-

щения в целом. Рассмотрим отдельные составляющие и этапы 

данного процесса, которые представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема передачи-приема информации в процессе просве-

тительских мероприятий (на основе схемы Г. Лассуэлла) 

 

Рассмотрим первый компонент выше указанной схемы – 

коммуникатор. В любом из вариантов просвещенческой работы 

личность коммуникатора (индуктора) занимает центральное 

место. В системе социальной коммуникации коммуникатор вы-

ступает как обобщенный субъект, с присущими ему личностны-
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ми характеристиками. Он воспринимается одновременно и как 

представитель определенной группы (например: практический 

психолог, воспитатель), и как конкретный человек. Последнее 

играет немаловажную роль в ситуации публичного выступления 

педагога в образовательной организации, где его все хорошо 

знают. Эффективность любого публичного выступления зависит 

целиком и полностью от доверия конкретной аудитории (слу-

шателей) к тому, кто реализует просветительскую функцию и от 

авторитета коммуникатора. Эффективны роли: оратора-лектора, 

лектора-собеседника. Манера подачи материала и само отно-

шение коммуникатора.  

Одним из важных требований к воспитателю является эс-

тетическая выразительность его внешнего вида. Внешний вид 

– это не только опрятность и вкус в одежде, это весь внешний 

облик человека, который воспринимается окружающими. 

Внешний облик человека передает его внутреннее содержа-

ние. Так, сутулость, опущенная голова, беспомощное движе-

ние рук, суетливость говорят о внутренней неуверенности, 

слабости, которые легко «считываются» другим человеком. 

Выразительная осанка отражает внутреннее достоинство лич-

ности. Правильная походка, четкость движений свидетель-

ствуют об уверенности в собственных силах, твердости пози-

ции. Еще более информационным содержанием обладает ми-

мика искусство выражать свои мысли, чувства, настроение, от-

ношение при помощи движений мускулов лица. Нередко 

именно выражение лица (и особенно взгляда) оказывает бо-

лее сильное воздействие чем слова, повышает эмоциональную 

значимость контакта. Мимика несет информацию большую, 

чем речевое сообщение. Причем эта информация отражает 

самые глубинные смыслы и отношения, которые сигнализиру-

ют об истинном значении этого сообщения.  
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Поза в момент взаимодействия должна свидетельство-

вать об уважении к собеседнику, обращенности именно к нему, 

отключенности от других побочных факторов. Кроме того, она 

должна отражать характер взаимодействия: с помощью только 

одной дистанции можно заставить пережить целую гамму эмо-

ций. И наконец, поза не должна противоречить особенностям 

взаимодействующих. «Автор» позы должен отчетливо пред-

ставлять себя со стороны. Движения головы, шеи, рук, всего 

корпуса должны быть ограничены и подчинены характеру вза-

имодействия. Предпочтительнее, чтобы жесты были сдержан-

ными, без широких резких взмахов и острых углов. Округлые 

жесты и скупая жестикуляция обычно подчеркивают речевое 

(вербальное) сообщение, придав ему дополнительную силу 

воздействия. Особая важность пантомимики в том, что жесты, 

как и другие движения рук и корпус, чаще всего предупреждают 

ход высказываемой мысли, а не следуют за ней. Поэтому не-

адекватная жестикуляция дезинформирует собеседника, отвле-

кает внимание.  

Далее обратимся к рассмотрению второго компонента 

схемы передачи-приема информации в процессе просветитель-

ских мероприятий (на основе схемы Г. Лассуэлла) – сообщение, 

материал, текст. 

Структура публицистического материала (лекции, беседы, 

методического сообщения) должна отвечать основным дидак-

тическим требованиям построения выступления. Существенно 

затрудняет восприятие информации наличие в сообщении спе-

циальной терминологии. Любой неизвестный реципиенту тер-

мин воспринимается лишь как информационный шум. 

Труден для восприятия и очень лаконичный текст. Из-за 

краткости страдает сам материал: он менее понятен, поэтому 
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совет: «Говори более пространно, если хочешь быть правильно 

понятым». 

Труден для восприятия и очень загруженный информаци-

ей текст (или сообщение). В этой связи уместным будет проци-

тировать небольшой отрывок из книги Г. Селье: «Напутствуя ме-

ня на мое первое публичное выступление, мой учитель профес-

сор Бидль сказал: «Никогда не используйте в лекции более трех 

процентов ваших познаний».  

Многие личностные особенности коммуникатора прояв-

ляются как в устном сообщении, так и фиксируются в самом тек-

сте. Преобладание в сообщении глаголов придает тексту и уст-

ной речи динамичность, прилагательных – эмоциональной вы-

разительности. Большое количество личных местоимений вы-

являет черты социальной интроверсии. Очень негативно влияют 

на восприятие и понимание сообщения повторяющиеся оборо-

ты. Плохо воспринимаются цитаты в устном сообщении, по-

скольку требуют специального обращения внимания: «Цити-

рую» и «Конец цитаты». Лучше устные обращения к авторите-

там – заключать в форму не прямого, а косвенного цитирования.  

Третий компонент коммуникативного процесса – канал. 

Информация (сообщение) поступает к реципиенту по опреде-

ленному каналу. В качестве канала может выступить теле- и ви-

деоэкран, монитор компьютера, газетная или журнальная поло-

са, или мембрана радиорепродуктора, или пространство между 

коммуникатором и реципиентом информационного сообщения 

в конкретном помещении. По этому же каналу может осуществ-

ляться в той или иной степени (насколько это позволяют осо-

бенности канала передачи сообщения) и обратная связь. При 

непосредственном общении двух субъектов в качестве допол-

нения к «каналу пространства» выступают их органы чувств 

(слух, зрение, обоняние).  
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Аудитория, слушатель, реципиент информации – следую-

щий компонент схемы. Обратимся к его анализу. Характеристи-

ка реципиента сообщения (аудитории, слушателя) также зависит 

от того, выступает ли он на данный момент как принимающий 

информацию индивид, как член сплоченной или как член диф-

фузной группы. Чаще всего аудиторию принято рассматривать 

как «обобщенного субъекта», учитывая в данном случае «обоб-

щенные» характеристики. Важным фактором выступает и ин-

формированность субъекта коммуникации. Например, в одном 

из психологических исследований (Я. Яноушек, 1981) было уста-

новлено, что в диадах (коммуникация двух субъектов) наиболее 

продуктивно общение в ситуации «И-Н» (где «И» – информиро-

ванный субъект, а «Н» – мало информированный участник об-

щения). Неодинаковая информированность субъектов общения 

выступает как фактор стимулирующего влияния.  

Большая по численности аудитория, воспринимающая 

информацию, почти всегда неоднородна. Известны три подхода 

к получению информации слушателями (читателями), присут-

ствующие в любой из аудиторий: 

– одна их часть склонна воспринимать лишь ту информа-

цию, которая совпадает с их собственной точкой зрения (типич-

на для авторитарных и претендующих на лидерство субъектов); 

–- для другой части аудитории характерна склонность по-

лучать максимальную информацию обо всех сторонах вопроса 

(самая продуктивная); 

– для третьей – склонность получать любую информа-

цию о проблеме, но в сжатой до предела, схематической 

форме (распространена среди бюрократов, чиновников и ме-

тодистов) [37]. 
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Учет этих характеристик аудитории со стороны коммуни-

катора в значительной степени повышает эффективность его 

публичного выступления. 

Последний компонент, к изучению которого мы обра-

тимся, – эффективность. Эффективность любого сообщения 

чаще бывает отсроченной, поэтому не следует повторять 

ошибку многих организаторов публичных выступлений, когда 

они запрашивают мнение о выступлении сразу по окончании 

его. Это манипуляционный прием и не более. Материал дол-

жен отложиться.  

Эффективность беседы или публичного выступления во 

многом зависит от учета коммуникатором характеристик реци-

пиента информационного сообщения (слушателей, читателей). 

Этому же в ситуациях работы с другим контингентом слу-

шателей (родители, учащиеся, воспитанники) способствует си-

стематичность и плановость просветительной работы, а также 

использование наряду с устными формами других каналов пе-

редачи информации, например, педагогической публицистики в 

местной прессе. 

Эффективность просвещения – оценочная категория, ха-

рактеризующая результаты просветительской деятельности по 

критерию их соответствия поставленным социальным целям. 

По мнению А.Д. Жаркого, культурно-просветительная 

работа не достигнет цели, если при ее организации игнори-

руются условия жизни и деятельности людей, конкретные со-

циально-психологические механизмы, регулирующие их вза-

имоотношения, если не учитывается то, как личность усваи-

вает социальный опыт, испытывает воздействие социальной 

среды [12]. 

Результаты организации просветительской деятельности с 

родителями определяются следующими показателями: 
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 включенность семьи в процессы ДОО (степень интегри-

рованности): следует акцентировать внимание на характере и 

результатах содействия субъектов;  

 преемственность и единство требований ДОО и семьи в 

процессе воспитания детей; 

 взаимоотношение родителей в семье: тип взаимоотно-

шений супругов (сотрудничество, конкуренция, антагонизм) бу-

дет в значительной степени определять атмосферу и климат в 

семье, специфику детско-родительских отношений, характер 

педагогического воздействия семьи и, наконец, личностные до-

стижения ребенка; 

 стиль воспитания в семье: гуманизация стиля воспита-

ния связана с трансформацией родительской позиции в сторону 

проявления любви к ребенку; родительское сообщество пред-

ставляет собой совокупный субъект воспитания, реально влия-

ющий на образовательный процесс в ДОО, формирующий соци-

альный заказ, отстаивающий интересы дошкольной организа-

ции в социуме. 

Также рядом авторов (Зверева О.Л., Кротова Т.В., Давыдо-

ва О.И. и др.) предлагаются следующие критерии эффективно-

сти просветительского взаимодействия с родителями: 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитате-

лям, руководителю детского сада как показатель роста педаго-

гических интересов, знаний о воспитании детей в семье, жела-

ния их совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими 

членами семьи мероприятий по педагогическому просвеще-

нию. Стремление родителей анализировать собственный опыт и 

опыт других родителей. 

3. Изменения в неблагоприятных семьях: в чем анализ 

положительных сдвигов или отсутствия таковых. 
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4. Проявление у родителей осознанного отношения к вос-

питательной деятельности, стремление к пониманию ребенка, 

анализу его достижений и ошибок; использование родителями 

педагогической литературы; участие родителей в смотрах, кон-

курсах, праздниках и субботниках, организуемых руководством 

детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только 

практической, но и воспитательной значимости их помощи дет-

скому саду в хозяйственной и педагогической работе.  

5. Общественное мнение родителей о воспитании до-

школьников в детском саду. 

Далее обратимся к анализу предлагаемых авторами тех-

нологий и методик установления доверительных отношений 

педагога с родителями в ДОО. 

В.А. Петровский считает, что, для того чтобы заслужить 

доверие родителей, педагог может организовать свое взаимо-

действие с ними следующим образом: 

1-й этап – «Трансляция родителям положительного обра-

за ребенка». Педагог никогда не жалуется на ребенка, даже ес-

ли он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под деви-

зом: «Ваш ребенок лучше всех». 

2-й этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, ко-

торых они не могли бы получить в семье». Воспитатель сообща-

ет об успехах и особенностях развития ребенка в ДОУ, особен-

ностях общения его с другими детьми, результатах учебной дея-

тельности, данных социометрии и т.д. При этом соблюдается 

принцип «ваш ребенок лучше всех» – каждую поделку пред-

ставляют родителям как исключительную, даже если им самим 

так не кажется. 

3-й этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами се-

мьи в воспитании ребенка». На данном этапе активная роль 

принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает 
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диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что по-

лученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для орга-

низации позитивного взаимодействия. 

4-й этап – «Совместное исследование и формирование 

личности ребенка». Только на данном этапе педагог, завоевав-

ший доверие родителей при успешном проведении предыду-

щих этапов, может начинать осторожно давать советы родите-

лям. Общая продолжительность всех этапов занимает около 

полутора – двух месяцев.  

Пошаговая технология продвижения к контакту и взаимо-

пониманию по методике Л.Б. Филонова позволяет преодолеть 

начальную настороженность родителей (нормальную реакцию 

взрослого человека при вступлении в контакт), подвести к адек-

ватному общению, при котором слова воспитателя начинают 

вызывать нужную реакцию у родителей:  

– доверительное общение не может быть навязано, оно 

должно возникнуть как естественное желание другой стороны; 

– процесс контактирования проходит в своем развитии 

определенные этапы (стадии). Задержка или попытка проско-

чить тот или иной этап может разрушить взаимодействие; 

– процесс взаимодействия должен развиваться последо-

вательно, а переход в другую стадию возможен только при 

наличии определенных промежуточных результатов. 

Рассмотрим также следующие стадии контактного взаи-

модействия: 

1. Накопление согласия. Нельзя сразу приступать к пред-

мету разговора, если вы подозреваете, что он неприятен роди-

телю. Поэтому задача первого этапа – нейтрализация насторо-

женности партнера, разведывательный поиск общих тем для 

разговора. Чтобы расположить к себе партнера, следует подве-
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сти его к согласию, хотя бы в главном аспекте разговора. О по-

ложительных результатах можно судить по сокращению пауз, 

выражению собственного мнения собеседника, его некоторому 

расслаблению, снижению самоконтроля за высказываниями. 

Теперь можно переходить к следующей стадии. 

2. Поиск совпадающих интересов. На этой стадии важно 

выяснить все, что указывает на сходство позиций. Важно про-

явить склонность к уступкам, показать интерес к увлечениям и 

взглядам оппонента. 

3. Взаимное принятие для обсуждения личностных ка-

честв и принципов. К этому этапу общение приобретает эмоци-

ональную окраску и можно искать более прочную основу для 

углубления отношений. Здесь воспитателю необходимо пока-

зать, что независимо от фактического состояния дел он безого-

ворочно принимает те принципы воспитания, стили взаимоот-

ношения в семье, которые предлагает родитель. Важно подве-

сти собеседника к мысли, что их связывают общие интересы, 

сходство взглядов и характера. 

4. Выявление качеств, опасных для взаимодействия. Бла-

годаря пройденным стадиям настороженность собеседника 

снимается настолько, что он может поделиться своими тревога-

ми по поводу имеющихся у него негативных качеств (я бываю 

нетерпелив, не сдержан, мне в этом трудно признаться, но я 

иногда кричу), причем иногда признание делается в косвенной 

форме. У родителя появляется потребность полностью рас-

крыться педагогу. 

5. Реализация способов индивидуального воздействия и 

взаимной адаптации. На этой стадии психологический фунда-

мент уже настолько прочен, что можно приступать к реализации 

исходной цели, которую ставил перед собой педагог как иници-
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атор общения. Теперь он может открыто говорить о том, что его 

волнует в вопросах воспитания ребенка. 

6. Согласованное взаимодействие. Вот теперь можно ве-

сти принципиальные споры по тем проблемам, которые были 

намечены перед началом взаимодействия. Ведь негативные 

установки нейтрализованы, доверие установлено, родитель 

начинает прислушиваться к доводам педагога без недоверия и 

психологических барьеров.  

Термин «барьер» (от франц. barriere – преграда, препят-

ствие) в психологическом значении рассматривается как свое-

образная реакция человека на это препятствие, сопровождаю-

щаяся возникновением напряженного психического состояния. 

Психологический барьер – это психическое состояние, 

проявляемое как неадекватная пассивность, препятствующая 

выполнению тех или иных действий, внутреннее препятствие 

психологической природы: нежелание, боязнь, неуверенность и 

пр. Часто появляется в деловых и личных взаимоотношениях, 

мешая установлению открытых и доверительных отношений. 

Эмоциональный механизм барьеров психологических состоит в 

усилении отрицательных переживаний и установок, ассоцииро-

ванных с задачей, – стыда, чувства вины, страха, тревоги, низкой 

самооценки (например, «страх сцены»). В социальном поведе-

нии барьеры психологические представлены барьерами ком-

муникативными (барьерами общения), проявляющимися в от-

сутствии эмпатии, в жесткости межличностных установок соци-

альных и прочем; а также барьерами смысловыми. 

Поскольку в рамках данного пособия психологический ба-

рьер нас интересует как основа барьеров в общении между 

людьми, обратимся далее к изучению понятия «коммуникатив-

ный барьер». Коммуникативный барьер – это психологическое 

препятствие на пути адекватной передачи информации между 
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партнерами по общению. Согласно Н.И. Шевандрину, можно 

говорить о существовании барьеров понимания, барьерах соци-

ально-культурного различия и барьерах отношения. В психоло-

го-педагогическом просвещении существуют барьеры двух ти-

пов. Это, прежде всего, общие для любой коммуникации и част-

ные (специфические), формируемые искусственно.  

В категории барьеров коммуникации общего плана 

принято рассматривать в первой группе фонетическое непо-

нимание, семантические барьеры, стилистические, логиче-

ские. Барьеры второй группы – социально-культурных разли-

чий – социальные, политические, религиозные и профессио-

нальные различия.  

Просветительская деятельность по самой своей сути глу-

боко педагогична. Множество проблем, с которыми сталкивает-

ся педагог в процессе этой деятельности, так или иначе неиз-

менно приобретает статус педагогических задач. Их решение 

зависит от согласованного взаимодействия всех звеньев педаго-

гической цепочки. К ним относятся: 

– межсубъектное сотрудничество партнеров, учет влияния 

окружающей среды и факторов воспитания, выбор наиболее 

эффективных педагогических методов и технологий, выявление 

их социальной направленности, педагогически продуманная 

организация деятельности от планирования до контроля и 

оценки ее результатов; 

– наличие сенсорных качеств (обилие и острота ощуще-

ний и восприятий, устойчивость внимания, любознательность, 

тяга к новизне), память, способность узнавания, экстравертив-

ность – интровертивнсть; 

– наличие характера как совокупности отличительных 

психических особенностей (черт), приобретенных личностью 

в процессе её формирования; главными характерологиче-
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скими чертами являются интеллектуальность (рациональ-

ность – иррациональность); развитие логического мышления, 

интуиции, ассоциативного мышления, фантазии, воображе-

ния; владение речью; 

– этические отношения к самому себе (эгоизм, альтруизм, 

совесть, чувство долга, самолюбие, честолюбие); к другим лю-

дям (доброжелательность, коллективизм, симпатии, антипатии, 

недоверчивость, подозрительность, откровенность); 

– эстетические отношения: художественный вкус, чувство 

гармонии, переживание прекрасного; 

– наличие или отсутствие воли – умение и готовность со-

знательно управлять своим поведением (целеустремленность, 

решительность, выдержка, мужество, способность к волевым 

воздействиям на окружающих и качества, противоположные 

перечисленным); 

– образованность (культурность) – знания, умения, навы-

ки, вера (убеждения), идеалы, почерпнутые в результате социа-

лизации (репродуктивная деятельность) и выработанные само-

стоятельно (продуктивная творческая деятельность индивидуа-

лизирующейся личности). Образованность влияет на черты ха-

рактера, облекая их в культурные формы, и сама зависит от 

природных данных (память, восприятие) и характера человека; 

– духовность; степень развитости и гармоничности духов-

ных потребностей, представление о смысле жизни, ответы на 

«вечные вопросы», выработанные личностью самостоятельно в 

результате самопознания и умозрительного созерцания. 

Выстраивая такую цепочку, педагогическая организация 

просветительской деятельности предполагает необходимость 

прежде всего выделения диагностического и формирующего 

этапов, наиболее полного использования социально-педагоги-
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ческого потенциала, а также преодоления причин, препятству-

ющих полному и эффективному его использованию. 

Таким образом, психологические и педагогические ком-

поненты в просветительской деятельности находятся в постоян-

ном взаимодействии и взаимопроникновении. Психолого-

педагогическую систему этой деятельности можно охарактери-

зовать как целостную совокупность взаимосвязанных, взаимо-

действующих и взаимозависимых компонентов, предполагаю-

щую непрерывную педагогически целесообразную организа-

цию просвещения личности на всех возрастных этапах, в раз-

личных сферах микросреды и с участием всех субъектов воспи-

тания. Как важная сторона общекультурного процесса, как сред-

ство приобщения людей к достижениям национальной и обще-

человеческой культуры, просветительская деятельность обрета-

ет надежную методологическую основу и методологический 

инструментарий в педагогике сотрудничества и творчества. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Составьте схему «Педагогическое просвещение как 

коммуникативный процесс». 

2. Разработайте правила для педагогов (просветителей): 

«Как вести себя в беседе с родителями дошкольника». 

3. Объясните, как вы понимаете термин «коммуникатив-

ный барьер». 

4. Вспомните и соберите подборку видео выступлений 

известных людей. Проанализируйте их манеру передачи ин-

формации. 

5. Разработайте личный план самосовершенствования 

как оратора-просветителя. 

 

 



77 

 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Организация и методика культурно-просветительной дея-

тельности являются целостной системой, но имеют и свои отли-

чительные черты. Организация просветительской деятельности – 

это целенаправленные практические действия, которые ориен-

тируют на постановку целей, задач, принятие решений, подбор и 

расстановку кадров, обеспечение материальными ресурсами, их 

распределение, осуществление контроля исполнения. 

Методика просветительной работы – это творческое рас-

пределение целей, отбор содержания, форм, средств идейно-

эмоционального воздействия, методов, приемов, способов, 

частичных операций, регулирующих поведение родителей с 

учетом их потребностей и интересов, развивающих их самосто-

ятельность, инициативу и создающих оптимальные условия для 

восприятия происходящего, гармонического воспитания лично-

сти. Успешная организация просветительной деятельности – это 

умение убедить и практически организовать конкретное дело 

на добровольных началах. 

В просветительной деятельности под организацией следует 

понимать оптимальное упорядочение всех составных элементов 

педагогического процесса в образовательных организациях, с по-

мощью которых достигается их четкая взаимосвязь, рациональная 

структура управления и взаимодействие с родителями. Организа-
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ционный процесс следует рассматривать «в трех смыслах – как 

объект, упорядоченность и деятельность» [28].  

Согласно определению понятия «методика», предложен-

ному А.Д. Жарковым, – это центральный блок в культурно-

просветительной работе, который осуществляет прием и пере-

работку информации и преобразует ее в художественно-

образную, символико-аллегорическую форму. При этом вся ор-

ганизация и методика работы образовательной организации 

должны учитывать необходимость создания наиболее благо-

приятных условий для межличностного общения. Собираясь 

вместе, общаясь, люди, независимо от того, осознают ли они 

это или нет, всегда оказывают определенное влияние друг на 

друга. Б.Ф. Ломов считает, что «при реализации определенных 

целей в деятельности в качестве ее средств и способов исполь-

зуются средства и способы, характерные для общения, а обще-

ние строится по законам деятельности (например, деятельность 

педагога, лектора). В других случаях предметно-практические 

действия используются в качестве средств и способов общения, 

а самая деятельность строится по законам общения (например, 

театральное представление, демонстрационное поведение)» 

[20]. Диалогическое общение между всеми участниками обра-

зовательного процесса в ДОО особенно благоприятно, посколь-

ку оно происходит в непринужденной обстановке, когда сама 

атмосфера располагает к взаимопониманию. Многие формы 

культурно-просветительной работы прямо рассчитаны на ис-

пользование этого механизма. 

На наш взгляд, не менее важны и механизмы активиза-

ции родителей, приемы побуждения к активности, используе-

мые в просветительной деятельности, к анализу, которых мы 

обратимся в последующих разделах данного пособия. Опира-

ясь на них, педагоги-воспитатели могут создать оптимальные 
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условия для восприятия и освоения личностью духовных цен-

ностей. При этом методика, с одной стороны, на основе диф-

ференцированного подхода учитывает особенности различных 

групп семей: социальные, образовательные, возрастные, про-

фессиональные и т. д., стабильность аудитории, посещающей 

мероприятия, а с другой – направлена на передачу опыта од-

ного поколения другому. 

Следует заметить, что практически все виды деятельно-

сти, которые предлагаются родителям в образовательной орга-

низации, органично взаимосвязаны и взаимодействуют между 

собой, что положительно сказывается как на мировоззренче-

ской, так и чувственно-эмоциональной сфере всех участников и 

зрителей. А многообразие используемых форм, средств и мето-

дов культурно-просветительной работы открывает возможность 

включения в нее большого числа участников с различными ин-

тересами и духовными запросами. Все это обеспечивает дина-

мичность и гибкость педагогического процесса в просветитель-

ской работе. 

В технологии культурно-просветительной работы выде-

ляются следующие этапы деятельности от замысла до достиже-

ния результата: анализ обстановки, формулировка цели, плани-

рование мероприятия, подготовка мероприятия, реализация 

замысла, т. е. проведение мероприятия, наконец, педагогиче-

ский анализ проведенного мероприятия. 

Расчленение на этапы хотя и условно, но позволяет лучше 

разобраться в технологии подготовки просветительского меро-

приятия. 

К сожалению, на практике технология зачастую наруша-

ется. Поэтому необходимо решить, каким набором средств 

воспитательного воздействия можно достигнуть запрограмми-

рованного результата. Осмысление этих вопросов даст воз-
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можность сформулировать цель мероприятия в окончательном 

виде. Основное внимание при определении цели необходимо 

обратить на ее характер. Только тогда она будет генератором 

идей, объединив всех участников подготовки в единомышлен-

ников. Это будет способствовать и выработке у участников чув-

ства ответственности за порученное дело, умения соизмерять 

собственные силы и возможности других участников в пред-

стоящей работе. Конкретно расписывают все поручения, роли 

и т. п., рассчитывают людские и финансовые ресурсы, уточняя 

цель мероприятия. Успех мероприятия во многом зависит от 

четкого планирования. Оно позволяет активу правильно орга-

низовать свой труд, определить пути достижения поставлен-

ных перед собой задач. 

Следующий этап – подготовка мероприятия – воспитывает 

у участников настойчивость в достижении результатов и чувство 

коллективизма, ответственность за порученное дело. Здесь 

важно добиться от сценарной группы четкого составления про-

граммы совместных действий, поиска рациональных способов 

объединения усилий исполнителей, четко определить функции 

каждого исполнителя. Наиболее эффективным способом явля-

ется проигрывание исполнительских ролей. При этом воспита-

тельная акция заметно возрастает, так как педагог дает возмож-

ность всю активную организаторскую работу проводить самим 

участникам будущего мероприятия. Роль организатора должна 

быть сведена в основном к инструктажу, установлению взаимо-

действия между участниками, к общему руководству их дея-

тельностью и контролю за ходом осуществления мероприятия. 

Проведение мероприятия представляет собой самый 

сложный и ответственный этап для всех участников. Но, несмот-

ря на занятость, педагогу необходимо вести наблюдение за эф-

фективностью мероприятия и за четким прохождением наме-
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ченного сценария. Быстрота ориентировки дает возможность не 

растеряться в непредвиденной ситуации, например, в случае 

неожиданной реакции родителей. 

И наконец, завершающий этап работы над мероприяти-

ем – педагогический анализ его проведения. Он проводится в 

целях воспитания у участников самокритичности, умения объек-

тивно оценивать не только свою, но и работу товарищей. От 

подведения итогов, анализа данного мероприятия во многом 

зависит качество следующих мероприятий. Если в ходе анализа 

обнаруживаются недостатки, ошибки, промахи, то необходимо 

предусмотреть все возможные меры, которые устранили бы их 

повторение. Анализ мероприятия обязательно должен завер-

шаться общими выводами и предложениями, рекомендациями 

по устранению недостатков. 

Умение глубоко проанализировать весь ход подготовки и 

результаты проделанной работы является одним из главных 

показателей уровня профессионального мастерства педагогиче-

ского работника. 

Конечно, бывает и такое: педагоги потратили много сил, 

энергии и времени на подготовку мероприятия, все сделали 

технологически верно, а желаемого результата не получилось. 

Исключить подобные случаи можно, лишь добиваясь полного 

соответствия целей, средств и методов. Как писал А.С. Макарен-

ко, «целесообразность и диалектичность воспитательного сред-

ства – вот основные положения, которые должны лечь в основу 

советской воспитательной системы» [23].  

Основной смысл просвещения в дошкольной образова-

тельной организации заключается в том, чтобы знакомить вос-

питателей, родителей с основными закономерностями и усло-

виями благоприятного психического и физического развития 

ребенка, популяризовать и разъяснять результаты исследова-
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ний, формировать потребность в психолого-педагогических 

знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности, а также достичь по-

нимания необходимости практической психологии и педагогики 

и работы специалистов в детском саду и в других учебно-

воспитательных учреждениях. 

Признание приоритета семейного воспитания в совре-

менной педагогике требует совершенно иных отношений семьи 

и дошкольного учреждения в рамках организации просвети-

тельской деятельности. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Обратимся к их исследованию. Сотрудничество – это об-

щение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие представляет собой способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется на основа-

нии социальной перцепции и с помощью общения. По мнению 

автора Т.А. Куликовой, если взаимодействие осуществляется в 

условиях открытости обеих сторон, когда не ущемляется ничья 

свобода, оно служит проявлению истинных отношений. Когда 

же взаимодействие протекает в условиях подавления человека 

другим, оно способно маскировать истинные отношения. Парт-

нерство, в свою очередь, предполагает добровольное соглаше-

ние о сотрудничестве между двумя или более сторонами, в ко-

тором все участники договариваются работать вместе для до-

стижения общей цели или выполнения определенной задачи и 

разделять риски, ответственность, ресурсы и проч. [19]. 

На современном этапе в основу совместной деятельности 

детского сада и семьи положены следующие принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспита-

нии и образовании детей. 
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2. Единое понимание педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и образования детей. 

3. Помощь, уважение и доверие к ребенку как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей. 

4. Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

детского сада, его промежуточных и конечных результатов. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (Статья 44) запи-

сано, что родители являются первыми педагогами. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание де-

тей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить осно-

вы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Однако при этом по направлению работы с 

родителями отмечается, что это сложная и важная часть дея-

тельности педагога, включающая повышение уровня педагоги-

ческих знаний родителей, умений, навыков, помощь педагогов 

родителям в семейном воспитании. 

В Статье 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

говорится, что образовательная организация вправе вести кон-

сультационную, просветительскую деятельность. 

В этой связи современный педагог дошкольного образо-

вания для реализации просветительской деятельности в дет-

ском саду должен обладать следующими компетенциями: 

– изучение и формирование потребностей родителей по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста в культурно-просветительской деятельности; 

– организация культурного пространства педагогической 

деятельности с детьми дошкольного возраста; 
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– разработка и реализация культурно-просветительских 

программ по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста; 

– популяризация психолого-педагогических знаний по во-

просам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста в широких слоях общества и педагогической обще-

ственности. 

Т.Н. Дороновой предложена следующая технология под-

готовки педагогического коллектива к работе с родителями по 

повышению их культуры. Оказание реальной помощи родите-

лям возможно, по мнению автора, только при условии ком-

плексного подхода к просвещению родителей и взаимодей-

ствию с ними, который должен осуществляться по двум взаимо-

связанным направлениям. 

Первое направление предполагает работу с педагогиче-

ским коллективом детского сада по анализу международных и 

российских нормативных документов, в которых определяются 

права детей и родителей, а их соблюдение зависит от деятельно-

сти дошкольных образовательных учреждений и органов управ-

ления; изучение состояния воспитательно-образовательной ра-

боты с детьми с точки зрения соблюдения прав детей. 

Второе направление непосредственно связано с работой 

педагогического коллектива с родителями и включает: 

• изучение семей воспитанников; 

• проведение работы по повышению правовой и психоло-

го-педагогической культуры родителей; 

• создание условий для формирования доверительных 

отношений родителей с педагогическим коллективом детского 

сада в процессе повседневного общения и специально-орга-

низованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, игротек, совместного просмотра театрализо-

ванной деятельности и т.п.). 
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Современными исследователями предлагается следую-

щая методика подготовки и проведения просветительского ме-

роприятия: 

1) изучение потребностей, интересов, установок аудитории; 

2) обоснование необходимости в выборе мероприятия; 

3) определение цели, темы, идеи; 

4) организация материально-технических, финансовых и 

людских ресурсов; 

5) разработка программы мероприятия, сбор материала и 

его обработка; 

6) организация репетиционного процесса и проведения 

мероприятия; 

7) проведение мероприятия; 

8) анализ проведенного мероприятия. 

При организации работы педагогов по психолого-

педагогическому просвещению родителей ее эффективность 

напрямую зависят от уровня их педагогической культуры, по-

скольку разный уровень развития педагогического сознания ро-

дителей по-разному определяет цели, принципы, содержание, 

методы, средства, формы, а также условия осуществления педа-

гогической деятельности.  

Педагогическая культура является существенной частью 

общечеловеческой культуры, в которой запечатлелись духов-

ные и материальные ценности, а также способы творческой пе-

дагогической деятельности людей, необходимые человечеству 

для обслуживания исторического процесса смены поколений и 

социализации (взросления, становления) личности.  

Результаты исследований показывают, что у родителей, 

относящихся к группе с высоким уровнем педагогической 

культуры, преобладают методы воспитания, направленные на 

активизацию интересов детей. В совместную деятельность де-

тей и других членов семьи, в основном, вовлекают мамы. При 
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этом большинство родителей считают, что необходимо соблю-

дать единый стиль требований со стороны отца и матери к ре-

бенку. При выборе методов наказания детей за проступки 

взрослые склонны анализировать проблемную ситуацию вме-

сте с ребенком. 

В группе родителей со средним уровнем педагогической 

культуры отмечается непонимание или неумение создавать 

условия для полноценного развития ребенка в семье, хотя 

большинство взрослых дают утвердительный ответ о вовлече-

нии детей в совместную деятельность всей семьи. Родители 

осознают важность единства стиля требований к ребенку, но 

признают, что на практике это не всегда получается. Детей нака-

зывают (в основном, папы) тогда, когда взрослые считают, что 

методы воспитания они исчерпали. 

В группе родителей с низким уровнем педагогической 

культуры прослеживается отсутствие понимания воспитания как 

системы педагогических мер, способствующих его достижению. 

Большинство взрослых затрудняется в определении единых 

требований к стилю воспитания детей в семье либо считают, что 

у каждого члена семьи должно быть свое мнение. Наказание 

применяют за конкретные проступки. Часто взрослые затрудня-

ются ответить на вопрос о том, какие методы наказания они 

применяют, т. к. не анализируют ситуации, возникающие в их 

практике воспитания ребенка.  

В связи с рассмотрением понятия «педагогическая культу-

ра родителей» обратимся к исследованию родового понятия 

«просвещенное родительство (материнство)». Просвещенное 

материнство (или просвещенное родительство) складывается из 

знаний о ребенке (его воспитании, этапах развития, индивиду-

альных особенностях и т.п.), из специальных умений обеспечить 

это развитие и, главное, из применения этих знаний и умений 

на практике.  
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Родитель должен ориентироваться в этих знания и умени-

ях, то есть знать общие этапы развития ребенка (физиологиче-

ского и психического), понимать их связь, осознавать основные 

принципы развития – что, зачем и как развить.  

Проявляется еще одна сторона знаний, необходимых про-

свещенному родителю, – этическая. Родителю важно понимать, 

что в мир пришел новый человек, со своей индивидуальностью, 

своими уникальными способностями, с громадным и пока не 

раскрытым потенциалом. И этот человек имеет право сам про-

жить свою жизнь.  

Средствами просветительской деятельности выступают 

следующие: 

1. Вербальные (беседа, лекция, тематический КВН, вы-

ступление по радио, на телевидении). 

2. Публицистика (печатные и электронные СМИ). 

3. Наглядные (плакат, буклет, памятка), интерактивные 

и т. п. 

4. Практически безграничные возможности для просве-

щения предоставляет Интернет (размещение тематической ин-

формации на web-сайтах и т.п.). Например, информационно-

образовательная среда «Виртуальный детский сад» обладает 

возможностями и ресурсами организации и реализации просве-

тительской деятельности в ДОО (Приложение 1). 

Виртуальный детский сад – это информационно-

образовательная среда (ИОС) для методической поддержки педа-

гогов дошкольного образования, оказание помощи им в организа-

ции учебно-воспитательной и просветительской работы. Создана в 

рамках проекта Минобрнауки России «Обеспечение дистанцион-

ной методической поддержки дошкольного образования, в том 

числе семейного воспитания и частных детских садов, для реали-

зации федеральных государственных требований к структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образо-



88 

вания и современных методик дошкольного образования». ИОС 

включает средства поддержки работы администраторов дошколь-

ной образовательной организации (ДОО) и педагогов, средства 

для составления расписания и основной образовательной про-

граммы ДОО, конспекты игр и других видов взаимодействия 

взрослого с ребенком для всех дошкольных возрастов, объекты 

медиатеки, средства для общения педагога с родителями, между 

собой, куратором и авторами курсов. 

При выборе форм работы с родителями педагогу до-

школьного образования необходимо учитывать:  

 тип семьи (многопоколенная, нуклеарная, неполная или 

полная, псевдосемья и т.д.);  

 сущностные характеристики семьи (проблемная или 

зрелая, традиционная или современная и т.д.);  

 образ жизни семьи (кто доминирует: мать или отец, ба-

бушка со стороны матери, дед со стороны отца);  

 характер семейных взаимоотношений.  

Формы педагогического просвещения могут быть реализо-

ваны в следующих форматах: индивидуальные (беседа), группо-

вые (тематический урок, родительское собрание), эстрадные 

представления (с участием субъекта-реципиента), публичные вы-

ступления (лекция, сообщение перед большой аудиторией) и др.  

Использование той или иной формы просвещения опре-

деляется как опытом педагога, его коммуникативными и лек-

торскими, творческими возможностями, так и конкретной ситу-

ацией аудитории, в которой (или по запросу которой) проводит-

ся этот вид работы. Средства педагогического просвещения 

подразделяются на:  

1) вербальные (беседа, лекция, тематический КВН, вы-

ступление по радио, на телевидении), публицистика (печатные 

и электронные СМИ);  

2) наглядные (плакат, буклет, памятка), интерактивные и т.п.  
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«Иногда просвещение принимает нетрадиционные фор-

мы: психолог проводит урок вместе с учителем, направляя его 

деятельность в желаемое русло» [35]. Практически безгранич-

ные возможности для педагогического просвещения предо-

ставляет Интернет (размещение тематической информации на 

web-сайтах и т.п.). 

При проведении любого индивидуального, группового 

или аудиторного публичного выступления педагогу необходимо 

соблюдать этико-педагогический такт. Успешность и результа-

тивность мероприятия по педагогическому просвещению зави-

сят, в первую очередь, от авторитета педагога, учета им основ-

ных характеристик субъекта-реципиента информации (возраст, 

образование, интересы, наличие бытового и культурного опыта) 

и владения педагогом адресуемым для восприятия и усвоения 

субъекта-реципиента материалом. Далее обратимся к изучению 

форм реализации просветительской деятельности с родителями 

в дошкольной образовательной организации. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Схематично охарактеризуйте компоненты семьи как 

фактора воспитания. 

2. Сформулируйте типичные трудности педагога в обще-

нии с родителями. 

3. Изучите зарубежный опыт организации просветитель-

ской деятельности с родителями дошкольников. 

4. Познакомьтесь с одним из журналов, адресованных 

современной семье, и подготовьте его рекламу, с защитой ко-

торой выступите на практическом занятии. 
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ТЕМА 5. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Обновление системы дошкольного образования, процес-

сы гуманизации и демократизации в нем обусловили необхо-

димость активизации взаимодействия дошкольного учрежде-

ния с семьей. В рамках данной темы обратимся к изучению и 

анализу форм работы с родителями в ДОО, используемых в 

процессе просвещения. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку 

ощущение психологической защищенности, «эмоционального 

тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В 

этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для 

дошкольника в особенности. 

Об этом же говорят и современные специалисты, и уче-

ные в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, Е.П. Арнауто-

ва, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). Они считают, что семей-

ный институт есть институт эмоциональных отношений. Каждый 

ребенок сегодня, как и во все времена, ожидает от своих род-

ных и близких ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата) безоговорочной любви: его любят не за хорошее 

поведение и оценки, а просто так и таким, какой он есть, и за то, 

что он просто есть. 

Семья для ребенка – это ещё и источник общественного 

опыта. Здесь он находит примеры для подражания, здесь про-

исходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 
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нравственно здоровое поколение, то должны решать эту про-

блему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развивать-

ся и внедряться новая философия взаимодействия семьи и до-

школьного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а все осталь-

ные социальные институты призваны поддерживать и допол-

нять их воспитательную деятельность. 

Уходит в прошлое официально осуществляемая многие 

годы в нашей стране политика превращения воспитания из се-

мейного в общественное. В соответствии с этим меняется и 

позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое 

дошкольное образовательное учреждение не только воспиты-

вает ребёнка, но и консультирует и просвещает родителей по 

вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учрежде-

ния – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по 

их воспитанию. 

Преимущества новой философии взаимодействия педаго-

гов с родителями неоспоримы и многочисленны. 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой 

педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию 

детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в 

решении педагогических проблем и в то же время не навредит, 

так как будут учитываться мнения семьи и предложения по вза-

имодействию с ребенком. Педагоги заручаются пониманием со 

стороны родителей в решении проблем (от материальных до 

хозяйственных). А в самом большом выигрыше находятся дети, 

ради которых и осуществляется данное взаимодействие. 

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, 

постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, 

привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в 
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свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогиче-

ского процесса. 

В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и 

формировать уже в школьном возрасте то направление в разви-

тии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. Таким 

образом, родители берут на себя ответственность за воспитание 

ребенка. 

В-четвертых, это возможность реализации единой про-

граммы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. 

По этому поводу ещё Н.К. Крупская в своих «Педагогиче-

ских сочинениях» писала: «Вопрос о работе с родителями – это 

большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне зна-

ний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, 

вооружения их известным педминимумом, привлечение их к 

работе детского сада». Существенной стороной взаимодействия 

детского сада и семьи, неоднократно подчёркивала Н.К. Круп-

ская, является то, что детский сад служит «организующим цен-

тром» и «влияет ...на домашнее воспитание», поэтому необхо-

димо как можно лучше организовать взаимодействие детского 

сада и семьи по воспитанию детей. 

Логика изложения материала требует обращения к вопро-

су, касающемуся роли ДОУ в повышении педагогической куль-

туры семьи. Работая с родителями, воспитатели дошкольных 

учреждений должны повышать педагогическую культуру роди-

телей. А для этого им необходимо знать: 

 в чём заключается организаторская деятельность до-

школьного учреждения, направленная на повышение педагоги-

ческой культуры семьи; 

 какие формы работы использовать в повышении педа-

гогической культуры семьи. 
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Педагогическая культура – это особая подсистема, особый 

вид общей культуры, проникающий во все сферы жизни, где 

есть элементы социального наследования. Педагогическая 

культура соотносится с общей культурой как элемент с систе-

мой, как характеристика степени активности в деятельности по 

передаче социального опыта. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с це-

лью повышения их педагогической культуры – одно из направ-

лений деятельности дошкольного учреждения. В зоне особого 

внимания педагогического коллектива дошкольного учрежде-

ния должно быть руководство самообразованием родителей. 

Отсюда следует, что в библиотеке ДОУ необходимо иметь лите-

ратуру по разным вопросам семейного воспитания, включая 

журналы и статьи. Повышение педагогической культуры семьи 

включает в себя пропаганду литературы по педагогической те-

матике, поскольку задача педагогов – пробудить у родителей 

интерес к педагогической литературе и помочь выбрать в пото-

ке современных изданий надёжные в теоретическом отноше-

нии источники. К вышеуказанной деятельности должен привле-

каться весь педагогический персонал учреждения, а также спе-

циалисты иного профиля (психолог, врач, медсестра, логопед, 

руководители кружков и секций дополнительного образова-

ния). Необходимо помнить, что ориентированность дошкольно-

го учреждения на повышение педагогической культуры кон-

кретной семьи усиливает требования к уровню психолого-

педагогических знаний об особенностях возрастного развития 

ребёнка, закономерностях и принципах воспитания и обучения. 

Важность семейного воспитания в процессе развития де-

тей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 
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Далее обратимся к рассмотрению сферы возникновения 

трудностей во взаимодействии ДОУ и семьи. Обе взаимодей-

ствующие стороны заинтересованы в детях, в их воспитании, 

они не представляют это воспитание как совместное, осуществ-

ляемое в ходе сотрудничества. Так, сфера обращения родите-

лей и воспитателей друг к другу и сфера желаемой помощи 

свидетельствуют о рассогласовании этих сфер. Для того чтобы 

данные сферы были согласованы, воспитателям необходимо не 

только использовать в работе с родителями ситуативные и ор-

ганизационные вопросы, но и вопросы, связанные с развитием 

ребёнка, его обучением и воспитанием. 

Рекомендации по организации взаимодействия. 

1. Поскольку наиболее проблемной сферой для воспита-

телей являются организационные вопросы, связанные с вклю-

чением родителей в жизнь дошкольного учреждения, то необ-

ходимы мероприятия, побуждающие родителей включиться в 

жизнь дошкольного учреждения. Поскольку родители заинте-

ресованы прежде всего в развитии детей, то побуждать их при-

нимать участие в жизни ДОУ предпочтительно через осознание 

важности этого для развития их детей. Родители должны осо-

знать конкретные положительные следствия для ребёнка их 

включения в жизнь дошкольного учреждения. 

В качестве наиболее эффективной формы убеждения мож-

но предложить групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных мероприятиях в разных 

формах, в ходе которого необходимо поощрять родителей нахо-

дить положительные стороны их участия в жизни ДОУ, занимать 

активную позицию и самостоятельно принимать решения. 

2. Наиболее проблемной сферой взаимодействия для 

родителей является отсутствие психологических консультаций 

по проблемам развития и обучения детей, их подготовки к шко-
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ле, т.е. психологического консультирования по вопросам обуче-

ния и воспитания, а также возрастных особенностей детей. 

Данная проблема может быть решена на уровне органи-

зации работы дошкольного учреждения в целом, т.е. можно 

предложить родителям обратиться к специалисту в данной об-

ласти – работающему в дошкольном учреждении психологу или 

социальному педагогу. Чтобы родители поняли необходимость 

обращения к специалисту, знали, к кому конкретно идти, если 

им необходима консультация, воспитатель должен разъяснить 

свою деятельность, те проблемы, в решении которых он может 

помочь. Поэтому целесообразны выступления специалистов на 

родительских собраниях. 

3. Одной из причин трудностей во взаимодействии явля-

ется менее высокая оценка работниками дошкольного учре-

ждения важности семьи в воспитании и обучении детей, чем 

оценка семьёй собственной важности. 

Это может привести к возникновению у родителей чувства 

собственной ненужности дошкольному учреждению. Поэтому 

необходимо осознание и понимание воспитателями роли семьи 

в воспитании и обучении ребёнка, включая те сферы воспита-

ния, которые традиционно считались прерогативой обществен-

ного воспитания, например подготовки к школе, а также роли 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй по всем 

вопросам развития ребёнка. 

4. В целях повышения эффективности и продуктивности 

взаимодействия целесообразна разработка конкретных про-

грамм работы с родителями и педагогическим коллективом. 

Для разработки таких программ необходимо проведение ис-

следований, направленных на выяснение того, какие именно 

формы организации консультаций для родителей были бы 

наиболее эффективны, в каких формах возможно более актив-
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ное включение родителей в образовательный процесс до-

школьного учреждения. 

Логика изложения информации требует изучения вопроса 

особенностей организации взаимодействия ДОУ с семьями вос-

питанников. 

При организации совместной работы дошкольного обра-

зовательного учреждения с семьями в рамках новой философии 

необходимо соблюдать основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и разви-

вается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании 

детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и вос-

питании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – про-

фессионально помочь семье в воспитании детей, при этом не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализа-

цию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности меж-

ду родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспита-

ния детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между 

разными поколениями в семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семей-

ных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, до-

верие и уважение к нему как к уникальной личности. 
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Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семей-

ной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и пси-

холого-педагогической компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи роди-

телям воспитанников через трансляцию основ теоретических 

знаний и формирование умений и навыков практической рабо-

ты с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотруд-

ничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации 

доверительного взаимодействия между ДОУ и семьей, являют-

ся следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в воз-

расте родителей, их образовании, общем культурном уровне, 

личностных особенностей родителей, их взглядов на воспита-

ние, структуры и характера семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь 

следующих этапов. 

1. Продумывание содержания и форм работы с родите-

лями. Проведение экспресс-опроса с целью изучения их по-

требностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от 

ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители 

предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рас-

сматривают только как среду для игрового общения своего сына 
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или дочки. Полученные данные следует использовать для даль-

нейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями 

доброжелательных отношений с установкой на будущее дело-

вое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 

работой, которую предполагается с ними проводить, сформиро-

вать у них положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа сво-

его ребенка и правильного его восприятия посредством сооб-

щения им знаний, информации, которые невозможно получить 

в семье и которые оказываются неожиданными и интересными 

для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 

общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, до-

стижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспи-

тании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с 

родителями, которые играют здесь активную роль, рассказывая 

во время посещения семьи воспитателем не только о положи-

тельном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведе-

нии ребенка. 

5. Совместное со взрослыми исследование и формирова-

ние личности ребенка. На данном этапе планируется конкрет-

ное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 

Форма (лат. – forma) – устройство, структура чего-либо, 

система организации чего-либо. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу 

со всем или большим составом родителей ДОУ (группы). Это 



99 

совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифферен-

цированной работы с родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные играют роль опосредованно-

го общения между педагогами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы 

детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике при-

нято считать традиционными. 

Это формы работы проверенные временем. Их классифи-

кация, структура, содержание, эффективность описаны во мно-

гих научных и методических источниках. К таким формам мож-

но отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществ-

ляется оно в двух направлениях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями 

воспитанников данного ДОУ; 

• работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охва-

тить подавляющее большинство родителей дошкольников 

независимо от того, посещают их дети детский сад или нет. 

Особой популярностью как у педагогов, так и у родителей 

пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены 

на установление неформальных контактов с родителями, при-

влечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают 

своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя 

обстановке, сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных 

форм, но они еще недостаточно изучены и обобщены. Однако 

сегодня изменились принципы, на основе которых строится об-

щение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диало-

га, открытости, искренности, отказе от критики и оценки парт-
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нера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные (Приложение 2). 

Т.В. Кротова предлагает следующую классификацию не-

традиционных форм взаимодействия с родителями (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Нетрадиционные формы организации общения  

педагогов и родителей 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

Цель использования Формы проведения общения 

1 2 3 4 

1 Инфор-
мацион-
но-
аналити-
ческие 

Выявление интере-
сов, потребностей, 
запросов родите-
лей, уровня их педа-
гогической грамот-
ности 

 проведение социологиче-
ских срезов, опросов; 

 «почтовый ящик»; 

 индивидуальные блокноты 

2  Ознакомление ро-
дителей с возраст-
ными и психологи-
ческими особенно-
стями детей до-
школьного возраста 

 семинары-практикумы; 

 тренинги; 

 проведение собраний, кон-
сультаций в нетрадиционной 
форме 

3 Познава-
тельные 

Формирование у 
родителей практи-
ческих навыков вос-
питания детей 

 мини-собрания педагогиче-
ский брифинг; 

 педагогическая гостиная;  

 устные педагогические жур-
налы;  

 игры с педагогическим  со-
держанием; 

 педагогическая библиотека 
для родителей; 

 исследовательско-проектные, 
ролевые, имитационные и де-
ловые игры. 
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Окончание  таблицы 3 

1 2 3 4 

4 Досуговые Установление 
эмоционального 
контакта между 
педагогами, роди-
телями, детьми 

 совместные досуги, 
праздники; 

 выставки работ ро-
дителей и детей; 

 кружки и секции;  
клубы отцов, бабушек 

5 Наглядно-
информационные: 
информационно- 
ознакомительные 
информационно- 
просветительские 

Ознакомление 
родителей с рабо-
той дошкольного 
учреждения, осо-
бенностями воспи-
тания детей. 
Формирование у 
родителей знаний 
о воспитании и 
развитии детей 

 информационные 
проспекты для родите-
лей; 

 альманахи; 

 журналы и газеты, 
издаваемые для роди-
телей; 

 дни (недели) откры-
тых дверей;  

 открытые просмотры 
занятий и других видов 
деятельности детей;  
выпуск стенгазет 

 

Познавательные формы взаимодействия с родителями. 

Доминирующую роль среди форм общения педагог – родители 

по сей день продолжают играть познавательные формы орга-

низации их взаимоотношений. Они призваны повышать психо-

лого-педагогическую культуру родителей, а значит, способство-

вать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с осо-

бенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для форми-

рования их практических навыков. Родители видят ребенка в 
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обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс 

его общения с другими детьми и взрослыми. 

По-прежнему в этой группе лидируют следующие тради-

ционные коллективные формы общения: 

Общее родительское собрание ДОУ. Его цель – коорди-

нация действий родительской общественности и педагогическо-

го коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоров-

ления и развития воспитанников. На общих родительских со-

браниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Как и любое 

родительское собрание требует тщательной предварительной 

подготовки (см. ниже). Для родителей, вновь принятых в ДОУ 

детей, целесообразно провести экскурсию по детскому саду с 

объяснением профиля и задач учреждения, познакомить со 

специалистами; можно издать буклет, рекламу, рассказываю-

щие о конкретном учреждении или показать презентацию; ор-

ганизовать выставку работ детей и т.д. 

Педагогический совет с участием родителей. Целью 

данной формы работы с семьей является привлечение родите-

лей к активному осмыслению проблем воспитания детей в се-

мье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Родительская конференция – одна из форм повышения 

педагогической культуры. Ценность этого вида работы в том, 

что в ней участвуют не только родители, но и общественность. 

На конференциях выступают педагоги, работники районного 

отдела образования, представители медицинской службы, учи-

теля, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет 

педагогам, специалистам и родителям моделируют жизненные 

ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не 

только накапливать профессиональные знания в области воспи-

тания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами. 
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Тематические консультации организуются с целью отве-

тить на все вопросы, интересующие родителей. Часть консуль-

тации посвящается трудностям воспитания детей. Они могут 

проводиться и специалистами по общим и специальным вопро-

сам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране его 

психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к бесе-

дам, основная их разница в том, что последние предусматрива-

ют диалог, который ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта 

форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь 

там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьез-

но присматриваться к детям, задумываться над тем, какими пу-

тями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – 

убедить родителей в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. Существуют и «заочные» консультации. Го-

товится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, 

педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить ли-

тературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать во-

прос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал наш 

опыт проведения «заочной» консультации, родители задавали 

разнообразные вопросы, о которых не желали говорить вслух. 

Педагогический консилиум. По утверждению некоторых 

современных авторов (Е.П. Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в ра-

боте с родителями можно и нужно использовать данную форму. 

Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в 

конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую 

помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то изме-

нить в сложившейся ситуации). 

В состав консилиума можно включить воспитателя, заве-

дующего, заместителя заведующего по основной деятельности, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, старшую медсестру, чле-
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нов родительского комитета. На консилиуме обсуждается вос-

питательный потенциал семьи, ее материальное положение и 

статус ребенка в семье. Итогом работы консилиума может быть: 

• наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

• определение мер помощи родителям в воспитании 

ребенка; 

• разработка программы в целях индивидуальной кор-

рекции поведения родителей. 

Групповые собрания родителей – это форма организо-

ванного ознакомления родителей с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятель-

ности группы). 

Рекомендуется проводить 3–4 собрания в год продолжи-

тельностью 

1,5 ч. Темы необходимо формулировать проблемно, например: 

«Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть с ребенком?», «Нуж-

но ли наказывать детей?» и др. 

При подготовке к родительскому собранию следует при-

держиваться следующих правил: 

• собрание должно быть целенаправленным; 

• отвечать запросам и интересам родителей; 

• иметь четко обозначенный практический характер; 

• проводиться в форме диалога; 

• на собрании не стоит придавать гласности неудачи де-

тей, просчеты родителей в воспитании. 

Повестка дня собраний может быть разнообразной, с уче-

том пожеланий родителей. Традиционно она включает в себя 

чтение доклада, хотя от этого следует уходить, лучше вести диа-

лог с использованием методов активизации родителей. По 

мнению лекторов, «чтение по бумажке вызывает сон с откры-
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тыми глазами». Не рекомендуется применять в работе с роди-

телями казенных слов типа «доклад», «мероприятия», «повест-

ка дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, 

не отрываясь, складывается впечатление, что он некомпетентен 

в излагаемых вопросах. В сообщении важно представить осо-

бенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на 

собраниях могут подключаться специалисты детского сада 

(врач, логопед, психолог и др.), а также специалисты среди ро-

дителей, которые имеют отношение к дошкольному детству 

(педиатр, юрист, библиотекарь и др.). 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 

3–5 дней. В объявлении можно поместить небольшие задания 

для родителей, например, понаблюдать за поведением детей, 

сформированными навыками, обратить внимание на детские 

вопросы и т.д. Задания обусловлены темой предстоящего со-

брания. Как показывает опыт, родители активнее реагируют на 

индивидуальные приглашения, особенно если в их подготовке 

принимали участие дети. 

При подготовке к собранию можно пользоваться следую-

щим планом: 

• Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты за-

полняются дома, до собрания, их результаты используются в 

ходе его проведения. 

• Изготовление приглашений каждой семье (в виде ап-

пликации, рисунка, открытки и т.д.). Важно, чтобы в изготовле-

нии приглашений принимали участие дети. 

• Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их 

содержание должно быть кратким, текст напечатан крупным 

шрифтом. 

• Подготовка конкурсов, выставок. 

• Запись на магнитофон ответов детей по теме собрания. 



106 

• Приглашение на собрание сказочного героя (использо-

вание сюрпризного момента). 

• Подготовка плакатов по теме собрания и т.д. 

Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными 

формами. Хочется предостеречь педагогов от увлечения раз-

влечениями: некоторые считают, что с родителями надо попить 

чаю, провести игры. В этом случае педагогическое содержание 

«уходит». Целесообразно сочетать разные формы работы, 

например, после проведения развлекательных мероприятий с 

родителями можно организовать беседы и собрания. 

«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обяза-

тельным участием специалистов обсуждаются с родителями 

актуальные проблемы воспитания. 

Родительский совет (комитет) группы. Родительский 

совет – это группа родителей, которая регулярно собирается для 

того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям 

группы в совершенствовании условий для осуществления обра-

зовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанни-

ков, свободного развития личности; участвовать в организации 

и проведении совместных мероприятий. Как правило, в члены 

родительского совета выбирают родителей с активной жизнен-

ной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребыва-

ния детей в ДОУ. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Ро-

дителей знакомят со структурой и спецификой проведения за-

нятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с ро-

дителями. 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня 

изменились принципы, на основе которых строится общение 

педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе 

диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и 
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оценки партнера по общению. Поэтому данные формы можно 

рассматривать и как нетрадиционные. Например, это может 

быть проведение родительских собраний по мотивам известных 

телевизионных игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Устами младенца» и других. Неформальный подход к органи-

зации и проведению этих форм общения ставит воспитателей 

перед необходимостью использования разнообразных методов 

активизации родителей. К таким «старым формам на новый 

лад» можно отнести: 

«Дни открытых дверей». В настоящее время они при-

обретают широкое распространение. Однако сегодня можно 

говорить о данной форме общения педагогов и родителей 

как нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаи-

модействия педагогов и родителей. По мнению исследовате-

лей, дошкольное учреждение способно в полной мере удо-

влетворить запросы родителей только при условии, что оно 

является открытой системой. «Дни открытых дверей» дают 

родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с 

детьми, самим «включиться» в общение и деятельность де-

тей и педагогов. Если раньше не предполагалось, что роди-

тель может быть активным участником жизни детей при по-

сещении группы, то сейчас дошкольные учреждения стремят-

ся не просто продемонстрировать педагогический процесс 

родителям, но и вовлечь их в него. В этот день родители, а 

также другие близкие ребенку люди, принимающие непо-

средственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, 

братья и сестры), имеют возможность свободно посетить до-

школьное учреждение; пройти по всем его помещениям, 

ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как 

ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и 
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воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педагога и 

детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.  

Презентация дошкольного учреждения. Это осовреме-

ненная в соответствии с открывшимися компьютерными воз-

можностями форма рекламы ДОУ. В результате такой формы 

работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой разви-

тия и коллективом педагогов, получают полезную информацию 

о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 

Клубы для родителей. Данная форма общения предпола-

гает установление между педагогами и родителями довери-

тельных отношений, осознание педагогами значимости семьи в 

воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют воз-

можность оказать им помощь в решении возникающих трудно-

стей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществля-

ются регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается 

интересами и запросами родителей. Педагоги стремятся не 

просто сами подготовить полезную и интересную информацию 

по волнующей родителей проблеме, но и приглашают различ-

ных специалистов. 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3–6 

страниц, по длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. Об-

щая продолжительность составляет не более 40 минут. Непро-

должительность во времени имеет немаловажное значение, 

поскольку часто родители бывают ограничены во времени в си-

лу различных объективных и субъективных причин. Поэтому 

важно, чтобы достаточно большой объем информации, разме-

щенный в относительно коротком отрезке времени, представ-

лял значительный интерес для родителей. Каждая страница 

журнала – это устное сообщение, которое может быть проиллю-

стрировано дидактическими пособиями, прослушиванием маг-

нитофонных записей, выставками рисунков, поделок, книг. Ро-
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дителям заранее предлагается литература для ознакомления с 

проблемой, практические задания, вопросы для обсуждения. 

Примерные темы Устных журналов, предлагаемые педагогами: 

«У порога школы», «Этика семейных отношений», «Влияние 

природы на духовное развитие ребенка» и другие. Важно, что-

бы темы были актуальны для родителей, отвечали их нуждам и 

помогали решить наиболее важные вопросы воспитания детей. 

Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет роди-

телям уточнить свои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить знаниями друг 

друга, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

«Родительский университет». Для того чтобы работа 

«Родительского университета» была более продуктивной, до-

школьному учреждению можно организовать деятельность с 

родителями на разных уровнях: общесадовском, внутригруппо-

вом, индивидуально-семейном. 

В нём могут работать разные кафедры по потребностям 

родителей: 

• «Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя 

новая профессия). 

• «Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – 

первые и главные учителя). 

• «Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – 

хранители семейных традиций). 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается 

ее опыт воспитания. Далее она приглашает к себе две-три се-

мьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким 

образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные 

и деловые игры. В процессе этих игр участники не просто «впи-

тывают» определенные знания, а конструируют новую модель 
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действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с 

помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение. Примерными те-

мами игр могут стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей 

семье», «Выходной день: какой он?». 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания 

помогают дать оценку различным способам взаимодействия с 

ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему и 

общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Ро-

дитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с 

ребенком, постигает новые истины. 

Попечительский совет – одна из новых форм работы с 

родителями, являющийся коллегиальным органом само-

управления, постоянно действующим на общественных нача-

лах при ДОУ. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, ДОУ: ремонт игрушек, мебели, группы, по-

мощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Та-

кая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброже-

лательных взаимоотношений между воспитателем и родителя-

ми. В зависимости от плана работы, необходимо составить гра-

фик помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, 

дедушки и т.д.) 

К группе познавательных относятся и индивидуальные 

формы взаимодействия с родителями. Преимущество такой 

формы работы с родителями состоит в том, что через изучение 

специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельно-

сти), наблюдение за общением родителей с детьми как в груп-



111 

пе, так и дома педагоги намечают конкретные пути совместного 

взаимодействия с ребенком. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родите-

лям своевременной помощи по тому или иному вопросу воспи-

тания. Это одна из наиболее доступных форм установления свя-

зи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может 

быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы – обмен мнениями по тому 

или иному вопросу; ее особенность – активное участие и воспи-

тателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по ини-

циативе и родителей, и педагога. Последний продумывает, ка-

кие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их под-

готовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. 

Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по возмож-

ности всех сторон воспитания. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам обучения и воспи-

тания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать 

определенным требованиям: 

• быть конкретными и содержательными; 

• давать родителям новые знания по вопросам обучения и 

воспитания детей; 

• пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

• повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Как правило, беседу начиная с общих вопросов, надо обя-

зательно приводить факты, положительно характеризующие 

ребенка. Рекомендуется детально продумать ее начало, от ко-

торого зависит успех и дальнейший ход. Беседа индивидуальна 

и адресуется конкретным людям. Воспитателю следует подо-

брать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать 

обстановку, располагающую «излить» душу. Например, педагог 
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хочет выяснить особенности воспитания ребенка в семье. Мож-

но начать эту беседу с положительной характеристики ребенка, 

показать пусть даже незначительные его успехи и достижения. 

Затем можно спросить у родителей, как им удалось добиться 

положительных результатов в воспитании. Далее можно так-

тично остановиться на проблемах воспитания ребенка, которые, 

на взгляд воспитателя, еще необходимо доработать. Например: 

«Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на воспитание 

трудолюбия, самостоятельности, закаливание ребенка и др.». 

Дать конкретные советы. 

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться 

с ребенком и его близкими в привычной для него обстановке. В 

игре с ребенком, в разговоре с его близкими можно узнать мно-

го нужной информации о малыше, его пристрастиях и интересах 

и т.д. Посещение приносит пользу и родителям, и педагогу: ро-

дители получают представление о том, как воспитатель общает-

ся с ребенком, имеют возможность в привычной для себя об-

становке задать волнующие их вопросы относительно воспита-

ния своего ребёнка, а педагогу позволяет познакомиться с усло-

виями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, 

традициями и нравами семьи. 

Воспитатель каждой возрастной группы должен посе-

тить семьи своих воспитанников. Каждое посещение имеет 

свою цель. Цель первого посещения семьи – выяснить общие 

условия семейного воспитания, обследование условий про-

живания ребенка. Повторные посещения планируются по ме-

ре необходимости. 

Организуя домашний визит, необходимо соблюдать сле-

дующие условия: 

• быть тактичным при посещении семьи; 

• не начинать разговор в семье о недостатках ребенка; 



113 

• не задавать много вопросов родителям о воспитании 

детей. 

Составьте для себя памятку по организации домашних ви-

зитов и постарайтесь ее выполнять. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему 

характеру близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диа-

лог воспитателя и родителя. Проводя консультацию, отвечая на 

вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицирован-

ный совет. 

В индивидуальные блокноты, куда воспитатель записы-

вает успехи детей по разным видам деятельности, родители 

могут помечать, что их интересует в воспитании детей. 

К данным формам также относятся: 

• «Школа молодой семьи»; 

• выполнение индивидуальных поручений; 

• телефон Доверия; 

• почта Доверия; 

• копилка Добрых дел и т.д. 

Кроме того, существуют приемы создания ролей для ро-

дителей. Они могут играть разные формальные и неформаль-

ные роли в программе развития и воспитания своих детей в 

группе детского сада. Ниже приведены некоторые из них. 

Гость группы. Необходимо поощрять приход родителей в 

группу для наблюдения за детьми и игры с ними. 

Доброволец. У родителей и детей могут быть общие инте-

ресы или умения. Взрослые могут помогать воспитателям, при-

нимать участие в спектаклях, помогать в организации меропри-

ятий, обеспечивать транспортом, помогать убирать, обустраи-

вать и украшать групповые помещения и пр. 
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Оплачиваемая должность. Некоторые родители могут 

занять оплачиваемую должность в качестве члена воспитатель-

ного коллектива. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями. Досу-

говые формы организации общения призваны устанавливать 

теплые неформальные отношения между педагогами и родите-

лями, а также более доверительные отношения между родите-

лями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с 

ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективны-

ми, только если воспитатели уделяют достаточное внимание 

педагогическому содержанию мероприятия, а установление 

неформальных доверительных отношений с родителями не яв-

ляется основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, сорев-

нования). К данной группе форм относятся проведение педаго-

гами дошкольных учреждений таких традиционных совместных 

праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Рождествен-

ские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», 

«Папа, мама, я – дружная семья», «Праздник урожая» вечер 

взаимодействия «Как мы весну встречали» и др.). Не обойтись и 

без спортивных развлечений, таких как «Зарничка», семейные 

Олимпийские игры. Такие вечера помогают создать эмоцио-

нальный комфорт в группе, сблизить участников педагогическо-

го процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосред-

ственных участников: участвовать в составлении сценария, чи-

тать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инстру-

ментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные верни-

сажи. Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты 
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совместной деятельности родителей и детей. Это важный мо-

мент в построении взаимоотношений между ребёнком и роди-

телем и значимый для воспитателя (повышение активности ро-

дителей в жизни группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений). Например, выставки «Во поле бе-

резонька стояла», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вер-

нисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Природа и 

фантазия». 

Совместные походы и экскурсии, основная цель кото-

рых – укрепление детско-родительских отношений. В резуль-

тате таких мероприятий у детей воспитывается трудолюбие, 

аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это 

начало патриотического воспитания, так как любовь к Родине 

рождается из чувства любви к своей семье. Из этих походов 

дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о 

природе, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают по-

делки из природного материала, оформляют выставки сов-

местного творчества. 

Благотворительные акции. Такая форма совместной де-

ятельности имеет большое воспитательное значение для детей, 

которые учатся не только принимать подарки, но и делать их. 

Родители тоже не останутся равнодушными, видя как их ребё-

нок с увлечением играет с друзьями в детском саду в давно 

невостребованную дома игру, а любимая книга стала еще инте-

реснее и звучит по-новому в кругу друзей. Например, благодаря 

акции «Подари книгу другу» может обновиться и пополниться 

библиотека группы. 

К данным формам также можно отнести: 

• кружки и секции; 

• клубы отцов, бабушек, дедушек; 

• клуб выходного дня; 
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• выпуск стенгазеты; 

• домашние гостиные; 

• работа театральной труппы дети – родители (совместная 

постановка спектаклей); 

• семейные встречи; 

• веломарафон, посвящённый Дню защиты детей 

(1 июня); 

• музыкальные и литературные салоны;  

• коллекционирование и т.д. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с 

родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают 

задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях дошкольного учрежде-

ния, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объек-

тивнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на 

две подгруппы: 

1. Информационно-ознакомительная задача – ознаком-

ление родителей с самим дошкольным учреждением, особен-

ностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитани-

ем детей, и преодоление поверхностных мнений о работе до-

школьного учреждения. 

2. Информационно-просветительская задача – близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение 

знаний родителей особенностями развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредо-

ванное – через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому 
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они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объ-

единены с познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип це-

ленаправленности и принцип систематичности. Главная задача 

данных форм работы – познакомить родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ 

(группе) и способствовать преодолению поверхностного сужде-

ния о роли детского сада, оказывать практическую помощь се-

мье. К ним относятся: 

• записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми; 

• видеофрагменты организации различных видов дея-

тельности, режимных моментов, занятий; 

• фотографии; 

• выставки детских работ; 

• стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В педагогической практике используются и сочетаются 

различные виды наглядности: 

• натурная, 

• изобразительная, 

• словесно-образная, 

• информационная. 

Необходимо отметить, что отношение педагогов к тради-

ционным методам наглядной пропаганды на современном эта-

пе развития взаимоотношений педагога и родителей неодно-

значно. Ряд воспитателей убеждены, что наглядные формы об-

щения с родителями неэффективны в современных условиях. 

Они объясняют это тем, что родители не интересуются материа-

лами, размещенными на стендах, папках-передвижках. А педа-

гоги часто стремятся подменить непосредственное общение с 

родителями информационными объявлениями, статьями из 

газет и журналов. По мнению других воспитателей, наглядные 
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формы общения способны выполнять задачи ознакомления ро-

дителей с методами и приемами воспитания, оказывать им по-

мощь в решении возникающих проблем. При этом педагогу 

необходимо выступать в качестве квалифицированного совет-

ника, который может подсказать нужный материал, обсудить 

вместе с родителями возникшую трудность. 

Рассмотрим группу традиционных информационно-озна-

комительных форм. 

Уголок для родителей. Невозможно представить детский 

сад без красиво и оригинально оформленного родительского 

уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей ин-

формация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное 

меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для 

родителей. Материалы родительского уголка можно разделить 

по содержанию на две части: 

• материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

• материалы, освещающие вопросы воспитания детей в 

детском саду и семье. В них отражается текущая работа по вос-

питанию и развитию детей. Родители наглядно увидят, как 

можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат 

ответы на поставленные вопросы, узнают, какие консультации 

будут проводиться в ближайшее время. 

Главное – содержание родительского уголка должно быть 

кратким, ясным, разборчивым, чтобы у родителей возникло же-

лание обратиться к его содержанию. Ещё очень важно не только 

наполнить уголок самой свежей и полезной информацией, но и 

сделать его красочным и привлекающим внимание. Для этого 

необходимо: 

1. Выбрать подходящее место на стене. Желательно раз-

местить уголок напротив входной двери или сразу над шкафами 
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в раздевалке. Так нужная информация будет сразу попадаться 

родителям на глаза. Освободить на стене место для будущего 

родительского уголка. Оформить планшетный стенд желательно 

сборно-разборный, чтобы иметь возможность при необходимо-

сти его увеличить или уменьшить. 

2. Решить, что именно будет наполнять родительский 

стенд. Обязательно должны присутствовать плакаты со спра-

вочной информацией: родителям о правах ребенка, ОБЖ роди-

телям (правила личной безопасности), родители и второй ребе-

нок, советы врачей, родители и их обязанности и пр. 

3. Обратить внимание на содержание справочных мате-

риалов. Все статьи должны быть написаны доступным языком, 

без сложных терминов, размер шрифта букв – не менее 14 кег-

ля. Информацию дополнить красочными рисунками. 

4. Подготовить и поместить информацию о детском 

учреждении и персонале с указанием контактных телефонов. 

Это даст родителям возможность получать личные консульта-

ции в случае необходимости. Расписание дня, ежедневное ме-

ню, информация о воспитанниках группы (рост, вес и прочие 

показатели) – все это непременная часть родительского уголка. 

5. Традиционно родительский уголок оформляется в виде 

теремка, крышу которого можно сделать из любого материала 

(бумаги, самоклеящейся клеёнки, соломы, веток и т.д.). Укра-

шается уголок рисунками, аппликациями и поделками детей. 

Можно привлечь родителей, которые вместе с детьми с удо-

вольствием примут участие в этом творческом мероприятии. 

Возможно и нетривиальное оформление уголка в соответ-

ствии с названием группы или общим дизайном приёмной. 

Например, в виде паровозика с вагончиками. Для этого на каж-

дую статью или памятку (они обычно выпускаются в формате 
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А4) приклеить из разноцветного картона колеса, сделать окан-

товку вагончиков цветной бумагой. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель – демон-

страция родителям важных разделов программы или успехов 

детей по ее освоению (рисунки, самодельные игрушки, детские 

книги, альбомы и т.д.). Например: выставка, освящающая раз-

делы программы «Изобразительная деятельность детей в семье 

и детском саду», «Игрушка и ее воспитательная роль» или вы-

ставки детских работ «Осень-запасиха», «Зима пришла» и т.д. 

Информационные листы могут нести в себе следующую 

информацию: 

• о дополнительных занятиях с детьми; 

• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

• просьбы о помощи; 

• благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей – небольшое описание (ин-

струкция) правильного (грамотного) по выполнению каких-либо 

действий 

Папки-передвижки формируются по тематическому прин-

ципу: «Чтобы наши дети не болели», «Роль отца в воспитании 

детей» и т.д. Папка дается во временное пользование родите-

лям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-

передвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, от-

ветить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. 

Родительская газета оформляется самими родителя-

ми, в которой они отмечают интересные случаи из жизни се-

мьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам. 

Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой па-

па», «Я дома» и т.д. 
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Видеофильмы создаются по определенной тематике, 

например «Трудовое воспитание ребенка в семье», «Трудовое 

воспитание детей в детском саду» и др. 

К данным формам работы с родителями также можно 

отнести: 

• оформление фотомонтажей; 

• совместное создание предметно-развивающей среды; 

• семейный и групповые альбомы «Наша дружная семей-

ка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 

• фотовыставки «Моя бабушка лучше всех», «Мама и я, 

счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья»; 

• эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здрав-

ствуйте, я пришел» и другие. 

Информационно-аналитические формы организации 

взаимодействия с родителями. Основной задачей информаци-

онно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении 

в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. Только на аналитиче-

ской основе возможно осуществление индивидуального, лич-

ностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до-

школьного учреждения, повышение эффективности воспита-

тельно-образовательной работы с детьми и построение грамот-

ного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диа-

гностики, который используется работниками ДОУ с целью изу-

чения семьи, выяснения образовательных потребностей роди-

телей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
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Получив реальную картину, на основе собранных данных 

педагог определяет и вырабатывает тактику общения с каждым 

родителем и ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индиви-

дуальные особенности. 

На основе анкетных данным можно разработать критерии 

«включенности» родителей в образовательный процесс. Он 

может отражать количественные показатели присутствия роди-

телей на групповых мероприятиях: посещение родительских 

собраний и консультаций; присутствие родителей на детских 

праздниках, участие родителей в подготовке и проведении экс-

курсий, тематических занятий; участие в выставках, вернисажах; 

выпуск журналов и книг; посещение «Дня открытых дверей»; 

помощь родителей в оснащении педагогического процесса. А 

также качественные показатели: инициативность, ответствен-

ность, отношение родителей к продуктам совместной деятель-

ности детей и взрослых. Такой анализ позволяет выделить три 

группы родителей. 

Родители-лидеры, которые с удовольствием участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе, видят ценность лю-

бой работы детского учреждения. 

Родители-исполнители, которые принимают участие в 

воспитательном процессе при условии значимой мотивации. 

Родители – критические наблюдатели. Изменение вос-

приятия родителей как участников образовательного процесса 

привело к изменению понимания типов семей: активные участ-

ники педагогического процесса, заинтересованные в успешно-

сти своих детей; заинтересованные, но желающие решить про-

блемы с помощью специалистов; равнодушные, живущие по 

принципу «меня воспитывали так же». 
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Всё это поможет воспитателю найти дифференцирован-

ный подход к родителям во время проведения совместных ме-

роприятий. 

Письменные формы взаимодействия с родителями. 

Новое в практике работы детского сада с семьёй – это ис-

пользование письменных форм общения с родителями. Обра-

тимся к рассмотрению особенностей использования данной 

группы методов. 

Когда нехватка времени или сложности с графиком рабо-

ты родителей мешают вам встретиться с ними лично; если у вас 

нет телефона или вы хотите обсудить какой-либо вопрос лично, 

то поддерживать контакт с родителями вам помогут некоторые 

формы письменного общения. Но злоупотреблять такими фор-

мами общения не стоит, так как они не способствуют сплочению 

детско-родительского коллектива группы. А некоторые (брошю-

ра, пособие, бюллетень, отчёт) более приемлемы для организа-

ции работы с родителями в рамках всего детского сада. 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о дет-

ском саде, могут описать концепцию детского сада и дать об-

щую информацию о нем. 

Пособия. Пособия содержат подробную информацию о 

детском саде. Семьи могут обращаться к пособиям в течение 

всего года. 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в 

месяц, чтобы постоянно обеспечивать семьи информацией об 

особых мероприятиях, изменениях в программе и др. 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресо-

ванная непосредственно родителям, сообщает семье о здоро-

вье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его лю-

бимых занятиях и другую информацию. 
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Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с 

ребенком короткие записки домой, чтобы информировать се-

мью о новом достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь мо-

гут быть записи детской речи, интересные высказывания ребен-

ка и др. Семьи также могут посылать в детский сад записки, вы-

ражающие благодарность или содержащие просьбы. 

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день 

курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться 

информацией о том, что происходит дома и в детском саду. Се-

мьи могут извещать воспитателей об особых семейных событи-

ях, таких как дни рождения, новая работа, поездки, гости. 

Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный 

экран, который информирует родителей о собраниях на день и др. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители 

могут класть записки со своими идеями и предложениями, что 

позволяет им делиться своими мыслями с группой воспитателей. 

Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это 

одна из форм общения с семьями, которая может быть полезна 

при условии, чтобы она не заменяла личных контактов. 

Обратимся к анализу критериев эффективности использо-

вания различных форм работы с родителями в воспитании и 

развитии личности ребенка. К сожалению, формы и методы са-

ми по себе не являются столь значимыми. За последние годы 

учеными и практиками разработано очень много ярких и инте-

ресных форм работы с родителями. Но в большинстве случаев 

эти формы существуют сами по себе, потому что работа с семь-

ей оценивается по количеству мероприятий и совсем не анали-

зируется их качество, востребованность у родителей и то, 

насколько усилия педагогического коллектива помогли родите-

лям и детям. 
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С целью эффективного решения этой задачи админи-

страции ДОУ и воспитателям необходимо проводить анализ 

(самоанализ) эффективности (количественный и качествен-

ный) мероприятий, которые проводятся специалистами дет-

ского сада. 

Для определения эффективности усилий, затраченных 

на взаимодействие с родителями, можно использовать 

опрос, киши отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностику 

и другие методы сразу после проведения того или иного ме-

роприятия. Не менее важным является самоанализ со сторо-

ны педагогов. 

В работе с родителями повторная диагностика, собеседо-

вание с детьми, наблюдения, учет активности родителей и т.п. 

могут быть использованы для отслеживания и оценки отсрочен-

ного результата. 

Об эффективности проводимой в дошкольном учрежде-

нии работы с родителями свидетельствуют: 

• проявление у родителей интереса к содержанию обра-

зовательного процесса с детьми; 

• возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

• ответы на вопросы родителей ими самими; приведение 

примеров из собственного опыта; 

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся 

личности ребенка, его внутреннего мира; 

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с 

воспитателем; 

• размышление родителей о правильности использования 

тех или иных методов воспитания; 

• повышение их активности при анализе педагогических 

ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных во-

просов. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Выскажите свои предложения для улучшения педаго-

гического просвещения родителей в том дошкольном учрежде-

нии, где вы проходите практику. 

2. Оцените свои возможности участия в педагогическом 

просвещении родителей, имеющих детей дошкольного возраста. 

3. Подберите два-три источника (книги, журнальные ста-

тьи) по какому-либо вопросу воспитания и предложите свою 

форму ознакомления с ними родителей группы, где вы прохо-

дите практику. 

4. Разработайте конспект мероприятия с родителями в 

ДОО просветительского характера. 
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ТЕМА 6. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Важным обстоятельством в работе с родителями является 

то, насколько педагог может четко определить подготовлен-

ность родительской аудитории к восприятию педагогических 

знаний. Одним из путей, позволяющих донести без потерь ин-

формацию до адресата, – это дифференцированный подход к 

родительской аудитории. Не все родители подготовлены к пси-

холого-педагогическому всеобучу в равной степени. Одним из 

них необходима лишь направляющая помощь, другие нуждают-

ся в систематическом обучении, а есть и те, чей опыт родитель-

ской педагогики может служить примером для остальных. 

Исходя из накопленных данных в педагогике, Л.Ф. Чуп-

ровым, А.М. Трещевым предложен один из вариантов диффе-

ренциации работы с родителями, с учетом педагогического по-

тенциала семьи. 

Данная типология была предложена исследователями 

(Л.Ф. Чупров, А.М. Трещев, 1988; Л.Ф. Чупров, 1991) примени-

тельно к задачам педагогического и психологического просве-

щения [37]. 

Под педагогическим потенциалом Л.Ф. Чупровым, 

А.М. Трещевым понимается своеобразная психолого-педагоги-
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ческая основа воспитания и общего психического развития ин-

дивида в семье, складывающегося на базе типа воспитания ре-

бенка и типа эмоционального контакта, как адекватного, регу-

лирующего деятельность ребенка сопереживания, поступающе-

го извне (от другого лица) и несущего те или иные оценки моти-

вов, поступков и действий ребенка [37]. 

На основе этой характеристики Л.Ф. Чупров, А.М. Трещев 

выделяют три типа семьи: педагогически активную, педагогиче-

ски пассивную и педагогически негативную. 

1. Педагогически активная семья реализует один (или со-

четание) из типов воспитания: правильный с точки зрения педа-

гогики, эгоцентрический, гиперсоциальный (или более распро-

страненный термин «гиперсоциализация»). При работе с этим 

типом семьи необходима объективная информация родителям 

о состоянии нравственной воспитанности дошкольников и 

успешности их развития и воспитания. Для части семей, где 

преобладают эгоцентрический тип воспитания и гиперсоциали-

зация, необходима работа по формированию у родителей адек-

ватной оценки уровня воспитанности и общего психического 

развития их ребенка, реальных перспектив развития его лично-

сти и социальной адаптации в дальнейшем. Основное направ-

ление в работе с такими семьями – психолого-педагогическое 

просвещение педагогически активных семей средствами пропа-

ганды психолого-педагогических и санитарно-гигиенических 

знаний, взаимообмен опытом семейного воспитания и т. п. 

2. Педагогически пассивная семья, как правило, в «се-

мейной педагогике» не реализует в полной мере потенциаль-

ных педагогических возможностей. В таком типе семей исполь-



129 

зуются в сочетании или один из типов семейного воспитания: 

авторитарный, либеральный или дезорганизованно-конфликт-

ный. Педагогически пассивная семья – объект более присталь-

ного внимания детского сада. Вне планомерной работы с семь-

ей воспитание, реализуемое такими семьями, способно приве-

сти к нравственной деформации личности дошкольника. Эффект 

в работе достигается через повышение психолого-педагоги-

ческой культуры родителей средствами психолого-педаго-

гического просвещения. Кроме этого, необходим учет рацио-

нальных зерен воспитания в таком типе семей, внедрение в них 

опыта семейного воспитания педагогически активных семей. 

3. Педагогически негативная семья. Данный тип семьи не 

имеет возможностей для полноценного развития и воспитания 

детей, поскольку родители и взрослые представители семьи не 

имеют бытовых педагогических способностей, отличаются не-

достаточным потенциалом общего развития и низким уровнем 

социальной адаптации. В этом типе семей реализуются типы 

воспитания (или их сочетание): авторитарный, дезорганизован-

но-конфликтный, обедняющий, непринятие. Для повышения 

эффективности реализации своих социальных функций педаго-

гически негативная семья нуждается в большем и более адрес-

ном объеме работы. Здесь более целесообразным является ин-

дивидуальное психологическое просвещение в сочетании с дру-

гими мероприятиями педагогической и социально-педаго-

гической помощи. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Вам предстоит объяснить молодому специалисту необ-

ходимость изучения опыта семейного воспитания. Как вы это 

сделаете докажете целесообразность использования разных 

методов изучения семьи и домашнего воспитания, напомните о 

профессионально значимых качествах (такт, педагогический оп-

тимизм, педагогическая зоркость, эмпатия), поможете понять 

направления практического «применения» полученных данных 

об особенностях семейного воспитания? 

2. Объясните, почему педагог должен представлять себе, 

как родители того или иного ребенка относятся к дошкольному 

учреждению, что ждут от общественного воспитания. Опреде-

лите методику изучения отношения родителей к дошкольному 

учреждению. 

3. Составьте план специально созданной педагогической 

ситуации, в основе которой лежит неформальное общение пе-

дагога, родителей, детей. Объясните, что может педагог «из-

влечь» из этой ситуации для уточнения, углубления своих пред-

ставлений об особенностях домашнего воспитания в семьях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

К концу первого десятилетия наступившего XXI века стало 

очевидным неблагополучие нравственной среды, сложившейся 

в нашей стране. Глубочайшее социальное расслоение, возник-

шее в результате реформ конца XX века, привело к всепроника-

ющей коррупции и осложнению социально-экономических 

условий жизни, обострению межэтнических отношений. 

На это накладывается характерная для периода 90-х годов 

прошлого столетия невнятность политики государства в области 

общего и профессионального образования, ослабление инсти-

тутов культуры при агрессивной экспансии поп- и псевдокульту-

ры. Тревожными симптомами являлись девальвация ценности 

института семьи, эрозия духовного взаимоприятия поколений. 

Просвещение никогда не имело ничего общего с революциями 

и дворцовыми переворотами, резкой сменой политического 

курса или ротацией элит. Умело балансируя между различными 

политическими силами, просвещение и по сей день остается 

публичной ценностью, имеющей исключительное значение для 

будущего нашей страны. 

На современном этапе возникла исторически обуслов-

ленная необходимость консолидации российской системы об-

разования в целом, необходимость объединения институтов 

государства и институтов гражданского общества в усилиях, 

направленных на создание благоприятных условий для сохра-
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нения дошкольного периода детства как самоценного периода 

в жизни каждого ребенка, для поддержания детской инициати-

вы, активности и творчества. Эти идеи нашли свое выражение в 

принятых Президентом Российской Федерации. 

Участие институтов гражданского общества в укреплении 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций и 

семей воспитанников, в формировании условий для сотрудни-

чества и партнерских отношений между детьми и взрослыми в 

семье и в детском саду может и должно активно проявляться в 

широкомасштабной и современной по формам просветитель-

ской деятельности. 

Реализация в ДОО просветительских проектов и иннова-

ционных форм взаимодействия с родителями обеспечивает 

преемственность в воспитании детей в семье и в дошкольной 

образовательной организации, сохраняя, с одной стороны, тра-

диции и обычаи, существующий жизненный уклад, а с другой – 

открывая двери инновациям, способствующим адекватной со-

циализации и развитию детей дошкольного возраста.  

В учебном пособии понимается рассмотрены вопросы ор-

ганизации и содержания просветительской деятельности с ро-

дителями в дошкольной образовательной организации. Рас-

смотрены тренды современной российской системы дошколь-

ного образования во взаимодействии с семьями. При этом в 

современных условиях просветительство имеет два направле-

ния, два вектора своего развития. Первое – это распространение 

добытых наукой знаний с целью укрепления единства и целост-

ности страны. Второе – это развитие родительского сообщества, 

повышение педагогической культуры родителей, овладение 
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навыками выстраивания партнерских отношений на паритетной 

основе с детьми. Автором делается вывод о том, что такой фор-

мат просветительства решает более «приземленные» задачи 

обустройства повседневной жизни семьи и придания ей смыс-

ла, обучения тому, как справляться с конкретными жизненными 

проблемами в процессе воспитания детей. 

Рассмотренные в учебном пособии проблемы соотнесены 

с требованиями федерального закона «Об образовании в РФ», с 

требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования, отражают философ-

ские, психолого-педагогические и инновационные аспекты ор-

ганизации взаимодействия с родителями в процессе реализа-

ции просветительской деятельности в дошкольной образова-

тельной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОРИТЕТ – 

ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ» 

Предварительная работа: 

1) подготовить программу; 

2) подготовить видеосюжет – выступление А. Райкина 

«Дети», две части (общая продолжительность 7 мин.); 

3) подготовить перед началом конференции место для 

выполнения родителями творческого задания – синквей; 

4) пригласить для выступления на конференции специа-

листа по детской психологии; 

5) подготовить для раздачи родителям в конце конфе-

ренции конверты с тестом «Какими нас видят дети?». 

Ведущий: 

Уважаемые родители, мы сегодня собрались на ежегод-

ной родительской конференции, посвященной вопросам воспи-

тания. Тема конференции: «Авторитет – основа воспитания». 

Итак, об авторитете. Мы все желаем, чтобы наши дети в буду-

щем были счастливы, успешны? Как добиться желаемого? 

Проблема в том, что однозначного ответа: что такое роди-

тельский авторитет – нет. О родительском авторитете мнение у 

каждого своё, оно носит субъективный характер. 

Внимание на экран (видеосюжет «Дети» А. Райкин). 

Ведущий: 

Мы сегодня рассмотрим вопрос авторитета с трех пози-

ций: родителей, педагогов и специалиста. 

Ведущий: 
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Итак, уважаемые родители, предлагаю вашему вниманию 

творческое задание, которое поможет охарактеризовать поня-

тие «авторитет» для каждого из вас. (Выполняем задание «Син-

квей».) Это так называемая формула достижения успеха в вос-

питании вашего ребенка. (Родители пишут стихотворения по 

методике «синквей», затем зачитывают, ведущий проводит 

анализ.)  

«Синквей» 

(методика: создание стихотворения по определенному 

алгоритму:  

первая строка – тема синквей; 

вторая строка – 3 прилагательных, характеризующих тему; 

третья строка – 2–3 глагола, характеризующих тему; 

четвертая строка – 2 сравнения; 

пятая строка – синоним первой строки, темы). 

Ведущий: 

Итак, мы рассмотрели авторитет с точки зрения родите-

лей. Обратимся к точке зрения педагогов на авторитет. Есть раз-

ные типы семей, каждая из которых применяет свою формулу 

воспитания, впоследствии приносящую свои плоды. 

Давайте рассмотрим несколько таких формул (слово педа-

гогу- психологу). Приглашаются по очереди 3 педагога, играю-

щие роль родителей, которые раскрывают свою формулу воспи-

тания, далее следует диалог с родителями о последствиях тако-

го воспитания, далее – комментарии самого педагога-психолога 

в сопровождении слайдовой презентации. 

Ведущий: 

Недавно в одном педагогическом журнале мне попалась 

статья, глубоко тронувшая мои чувства. Она называлась «Стрелы 

воспитания». Сегодня я хочу с вами поделиться прочитанным. 

Слово предоставляется старшему воспитателю (выступление в 

сопровождении слайдовой презентации – 7 мин.). 
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Ведущий: 

У родителей 1, 2, 3 ребенка, у воспитателя – их 25–30, но 

вопрос авторитета также важен, поскольку ребенок в детском 

саду находится в процессе интенсивного обучения и воспита-

ния. Воспитатель – это человек, несущий знание, образец куль-

туры. Слово предоставляется воспитателю – «Авторитет воспи-

тателя». (Выступление – 7 мин.) 

Ведущий: 

Теперь настала очередь рассмотреть авторитет с точки 

зрения науки и специалистов. Слово предоставляется специали-

сту по детской психологии (выступление – 20 мин). 

Ведущий: 

Мы подошли к заключительной части нашей конферен-

ции. Давайте вновь обратим наше внимание на экран. (Видео-

сюжет «Дети», 2 часть – А. Райкин). Далее ведущий раздает за-

ранее подготовленные конверты с тестом «Какими нас видят 

дети?». Уважаемые родители, вы можете провести этот тест 

дома и еще раз оценить себя и свои действия, свои отношения с 

ребенком. 

Заключительная часть конференции – видеофильм 

«10 заповедей для родителей» (3 мин). 
 

План работы заседания родительского клуба «Семейный очаг»  

Сентябрь. «Давайте познакомимся» (информационная 

встреча).  

Октябрь. «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» (ин-

формационно- развлекательная программа). 

Ноябрь. «Традиции и праздники в нашей семье» (тре-

нинг).  

Декабрь. «Фольклор в жизни детей» (музыкальная гос-

тиная).  

Январь. «Дни рождения в вашей семье» (заседание). 
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Февраль. «Чувства родителей и чувства детей. Правила 

выражения чувств» (диспут-встреча). 

Март. «Мама, милая моя» (музыкальная гостиная). 

Апрель. «Здоровая семья – здоровое общество (спортив-

ный праздник). 

Май. «Души обитель» (творческая встреча). 
 

Заседание родительского клуба 

Устный журнал «Путь к здоровью, силе, бодрости». 

Вступительное слово заведующего ДОУ.  

Упражнение «Открытие» («Никто не знает, что я ...). 

«Философия здоровья». 

Добрый вечер уважаемые родители, гости. 

Как хорошо, что мы сегодня вместе. Нет в жизни человека 

другого такого важного периода, как детство. Жизнь в XXI веке 

ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохране-

ния здоровья. Народная мудрость гласит: «В здоровом теле 

здоровый дух». Задач и вопросов, связанных со здоровьем, 

очень много, и не на все из них у нас готов ответ. 

• Блиц-опрос (ответы родителей на цветке). «Что такое 

ЗОЖ? Назовите слагаемые здорового образа жизни» (полно-

ценное питание, рациональный режим, пребывание на свежем 

воздухе, двигательная активность, гигиенические условия, пси-

хологический микроклимат, закаливание, профилактика плохих 

привычек, семейные традиции, праздники, микроклимат в се-

мье и т.д. 

• Зачитать ответы родителей (2– 3 человека). 

• Детские записи (высказывания детей, аудиозапись). 

• Ведущий подводит итог: 

Как же быть здоровым и физически, и духовно, и эмоцио-

нально, и социально? Человеческое здоровье понимается как 
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единое целое. Чтобы проиллюстрировать это понятие, мы ис-

пользуем изображение цветка. Каждый лепесток соответствует 

определенному аспекту здоровья: 

Физическому – здоровое тело; эмоциональному – здоро-

вые чувства; умственному – здоровые мысли; социальному – 

здоровое социальное поведение; личностному – здоровое са-

мовосприятие, самооценка, духовному – здоровый дух. Причем 

все эти составляющие тесно взаимосвязаны. Вот почему мы 

должны заботиться о гармоничном здоровье ребенка. Здоровье 

ребенка только на 7–8% зависит от здравоохранения и больше 

чем на половину от его образа жизни. Именно взрослый дол-

жен стать кузнецом своего здоровья и здоровья своих детей. 

Поскольку мы сказали, что здоровье в Ваших руках, предлагаем 

посмотреть комплекс гимнастики, который вы можете исполь-

зовать дома. 

 

Комплекс корригирующей гимнастики. 

Рекомендации на дом (каждому родителю). 

Хорошее настроение является одним из показателей пси-

хического (психологического) здоровья. Веселый, жизнерадост-

ный человек, как правило, меньше болеет, заряжает оптимиз-

мом окружающих. Вот об этом мы и поговорим сейчас. Слово 

педагогу-психологу. 

1. «Шкала стрессовых ситуаций». 

2. Упражнение – «сказка». «Жил-был ребенок. Каждое 

утро мама водила его в детский сад. Это был любознатель-

ный, жизнерадостный ребенок. Все его вокруг радовало. Но 

однажды... 

3. Анкета (родители – дети). Домашнее задание: 

Анкета «Какой я родитель» (задание на дом). Раздать па-

мятки. 
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Таким образом, раннее формирование положительных 

эмоций – залог становления личности, основа проявления по-

знавательной активности.  

Следующий лепесток нашего цветка – умственное здоро-

вье. «Хотите ли вы умного ребенка» – тема следующего сооб-

щения. Слово воспитателю (технология ТРИЗ). 

Одной из составляющих здорового образа жизни является 

рациональное питание. Важнейший, жизненно необходимый 

компонент здорового питания – витамины. Сегодня мы погово-

рим о витаминах, их роли в жизни человека. 

Витаминиада (школа здоровья для родителей). Цель – 

формирование потребности в здоровом образе жизни, в рацио-

нальном питании. Закрепление и расширение знаний о влиянии 

витаминов на здоровье человека. 

 

Конкурс «Ешьте овощи и фрукты – витаминные продукты» 

(Презентация салатов. Частушки, песни, стихи.) 

Тренинговые игры и упражнения, направленные на гар-

монизацию детско-родительских взаимоотношений (из цикла 

тренинговых занятий Клуба заботливых родителей). 

Упражнение «Кто здесь собрался?» 

Каждый родитель по кругу придумывает свой вариант от-

вета на вопрос «Кто здесь собрался?». 

Упражнение «Сделай комплимент» 

Задача упражнения – сделать комплимент сидящему ря-

дом участнику, как если бы это был ребенок. При этом нельзя 

повторять слова. 

Вопрос для анализа: «Удалось ли вам сделать компли-

мент, обращаясь к ребенку, а не ко взрослому?». 

Упражнение «Угадайте, какую игрушку выбрал бы ваш ре-

бенок» 
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Родителям предлагается выбрать из набора игрушек, куда 

входят куклы, настольно-печатные игры, мяч, скакалка, машина, 

музыкальная игрушка и т.д., ту, с которой больше всего любит 

играть их ребенок. Родители поясняют свой выбор. 

Игра «Войди в круг» 

Родители встают в круг, крепко держатся за руки и 

представляют, что они – дети. Один остается за кругом – это 

взрослый. Его задача – убедить дошкольников впустить его в 

круг. Для этого нужно подобрать верный тон общения и нуж-

ные слова. 

Вопросы для анализа: 

Что вы испытывали, выполняя это задание? 

Легко ли было войти в круг? 

Упражнение «Угадай, чьи эти руки» 

Один из участников выходит в центр круга и закрывает 

глаза, остальные по одному подходят к нему и кладут руки на 

его ладони. Задача участника – угадать, чьи эти руки. Таким об-

разом формируются две группы: мягкие и строгие родители. 

Затем основной участник объясняет, на какие признаки он ори-

ентировался и совпали ли его тактильные ощущения с тем, что 

он потом увидел. 

Упражнение дает участникам группы прекрасный повод 

для обратной связи: каждый из них может узнать, как он вос-

принимается в качестве родителя по первому впечатлению. 

Упражнение «Мне кажется, в детстве ты был(а)...» 

Участники бросают мяч друг другу со словами: «Мне ка-

жется, в детстве ты был(а)...». В ответ каждый может согласиться 

или опровергнуть высказывание. 

Второй вариант: «Я думаю, в детстве ты мечтал(а)...». 

Здесь участники тренинга могут сами о себе говорить, о чем они 

мечтали в детстве или какими были тогда. 
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Это упражнение способствует погружению членов группы 

в детское эго-состояние. 

Игра «Какой он – мой ребенок» 

Задача игры определить, каким видят своего ребенка ро-

дители. Для этого каждый из них обводит контур руки, на изоб-

ражении каждого пальца пишет по букве имени ребенка. Затем 

родителям предлагается расшифровать буквы, назвать качества 

характера ребенка, начинающиеся на данную букву. В центре 

ладони можно изобразить символ, кем он является в семье. 

Чаще всего даются положительные характеристики, что 

позволяет видеть в ребенке положительные качества, тем са-

мым настраивать его на успех. Также игра наводит родителей на 

определенные выводы о сформированности личности ребенка. 

Упражнение «Поводырь» 

Родители разбиваются на пары. Одному из играющих за-

вязываются глаза – он «слепец». Второй, поводырь, начинает 

медленно передвигаться по помещению, ведя за собой напар-

ника и обходя препятствия. Упражнение выполняется 3–5 мин, 

затем пары меняются ролями. 

Упражнение «Моя любимая игрушка» 

Родители вспоминают их любимую игрушку: как называ-

лась и где она сейчас. 

Вопрос для анализа: «Какие чувства вызвали воспомина-

ния?». 

Упражнение «Закончи предложение» 

Воспитатель начинает предложение, а родители по оче-

реди его продолжают. Упражнение дает возможность поде-

литься друг с другом опытом воспитания ребенка. 

Пример: 

Общение с ребенком – это... 

Родители через диалог с ребенком дают ему почув-

ствовать... 
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Упражнение «Семейные заповеди» 

Родители составляют список семейных заповедей, обы-

чаев, правил, запретов, привычек, установок, взглядов, кото-

рых придерживаются все члены семьи. Каждый зачитывает 

этот список. 

Данное упражнение позволяет сравнить свои представле-

ния о семейной жизни с представлениями других. 

Вопрос для анализа: «Какие заповеди вас удовлетворяют, 

а какие нет?» 

Упражнение «Подарок» 

Родители по очереди и при помощи невербальных 

средств дарят подарок своему соседу. После завершения круга 

каждый говорит, какой подарок он получил. 

Деловая игра «Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

Тема: «Психологическая готовность ребёнка к поступле-

нию в школу».  

Цель: определить наиболее важные характеристики го-

товности ребёнка к школьному обучению. Научить родителей 

играм, развивающим у детей произвольные когнитивные про-

цессы (мышление, память, внимание) и волю. Способствовать 

сближению взрослых в игре.  

Форма проведения: деловая игра.  

Участники: педагог-психолог и родители.  

Педагог-психолог: Добрый день, уважаемые родители 

и гости.  

Игра 

Педагог-психолог: Недалеко то время, когда ваши дети 

покинут дошкольное детство и поднимутся на следующую сту-

пеньку своего  развития – поступления в школу. Но ни для кого 

не секрет, что ребёнок к этому моменту должен быть готов как 

физически, так и психологически. В ДУ эта подготовка ведётся в 



149 

процессе организации ведущего главного вида деятельности 

детей 5–6 лет – игры. Подготовка к школе и игра – вещи не сов-

местимые. Некоторые взрослые считают, что игра – это балов-

ство, пустая трата времени. Но так ли это на самом деле? Какое 

отношение к подготовке ребёнка к школе имеет игра? 

Значение игры в жизни ребёнка велико. Игра – это не про-

сто развлечение, это творческий труд ребёнка, его жизнь. В 

процессе игры ребёнок познаёт не только окружающий мир, но 

и самого себя в этом мире. В игре ярко проявляются особенно-

сти мышления, воображения ребёнка, его эмоциональность, 

активность, развивающая потребность в общении. Итак, сегодня 

мы попробуем вспомнить, что же такое психологическая подго-

товка ребёнка к школьному обучению. С помощью этих цветных 

палочек предлагаем разделиться вам по командам (на доске 

плакат с компонентами психологической подготовки к школе). 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент как 

для самого ребёнка, так и для его родителей. В этот день вол-

нуются все – и родители, и сами дети, и педагоги детского сада. 

Как там будет, сможет ли учиться? 

Итак, первый вопрос: какими качествами должен обла-

дать, на ваш взгляд, «идеальный первоклассник»? Просим вас 

выбрать из определений, записанных на листе, те качества, ко-

торыми на ваш взгляд, должен обладать первоклассник. На вы-

полнение этого задания отводится три минуты. Участники вы-

бирают, записывают на листах, сдают ведущему, который ана-

лизирует, обобщает ответы: самостоятельность, крепкое здоро-

вье, умение общаться с детьми и взрослыми, застенчивость, 

адекватная самооценка, эгоизм и демонстративность, высокая 

познавательная активность, умение планировать и контролиро-

вать деятельность. 

Педагог-психолог: Неуспеваемость, школьные неврозы, 

повышенная тревожность – это результат того, что ребёнок не 
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был готов к школе. Прежде чем ответить на вопрос, что такое 

«психологическая готовность», познакомьтесь с информацией 

на плакате. 

На доске – плакат с компонентами психологической го-

товности. 

Педагог-психолог: Традиционно выделяют три аспекта 

школьной зрелости: интеллектуальную, эмоционально-волевую, 

социально- психологическую. 

Интеллектуальная зрелость. Долгое время об уровне 

развития ребёнка судили по количеству накопленных им зна-

ний. Однако ошибочно думать, что словарный запас, специаль-

ные умения и навыки, т.е. умение писать и считать – это един-

ственные показатели интеллектуальной готовности ребёнка к 

школе. Интеллектуальная подготовка к школе предполагает не 

столько накопление определённой суммы знаний, умений и 

навыков по отдельным предметам, сколько формирование вос-

приимчивости детей к знаниям, развитие у них личного опыта 

познания, проблемно-поисковой деятельности. Важнейшими 

показателями уровня подготовки ребёнка к школе являются хо-

рошо развитые речь, восприятие, умение выделять фигуру из 

фона, память, способность концентрировать внимание, вообра-

жение, наглядно-образное и словесное мышление: умение 

элементарно рассуждать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений, доступные пониманию ребёнка, сравни-

вать предметы, находить различия и сходства, делать простей-

шие выводы обобщения. 

Игра с участниками «Зуб мудрости». На игровом поле ле-

жат конверты, в которых написаны задания. За правильное вы-

полнение задания команде начисляется один балл, а на игровое 

поле ставится «зуб мудрости» –      конус. 

Социально-психологическая готовность. Подготовка ре-

бёнка к школе включает формирование у него готовности к 



151 

принятию новой социальной позиции – положению школьника, 

имеющего круг обязанностей и прав. Социальная зрелость под-

разумевает потребность в общении со сверстниками и умение 

подчинять своё поведение законам детских групп, способность 

понимать роль ученика. 

Игра «Устами младенца». 

Одним из важных условием благополучного начала обу-

чения в школе является сознательное стремление ребёнка к 

школе, т.е. сформированность школьной мотивации. Она вклю-

чает в себя: наличие познавательных интересов (ребёнку нра-

вится чтение книг, решение задач, выполнение других интел-

лектуальных заданий); понимание необходимости учения как 

обязательной ответственной деятельности; эмоционально-

благополучное отношение к школе. Возникновение осознанного 

отношения ребёнка к школе определяется способом подачи о 

ней. Важно, чтобы сообщения детям сведений о школе были не 

только понятны, но и прочувствованы и пережиты им. 

Эмоционально-волевая готовность. Жизнь будущего школьни-

ка предъявляет большие требования к воле ребёнка. Надо во-

время встать, успеть в школу точно до звонка, нужно выполнить 

многие правила на уроке. И каждое такое правило, каждое 

«надо» требует, чтобы ребёнок подчинял им свои действия, же-

лания, умел сдерживаться и контролировать своё поведение. 

Волевая готовность предполагает, что ребёнок способен поста-

вить цель, принять решение, наметить план действий, испол-

нить его, проявить определенное усилие, оценить 

 результат. 

Игра «Построй башню». 

Произвольность – это умение детей сознательно подчи-

нить свои действия правилу, ориентироваться на заданную си-

стему требований, внимательно слушать говорящего и точно 
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выполнять задания, предлагаемые в устной форме, самостоя-

тельно выполнять требуемое задание по заданному образцу. 

Физическая готовность. Важно, чтобы ребёнок был здо-

ровым, выносливым, иначе ему будет трудно выдержать 

нагрузку в течение урока и всего учебного дня. Тонкая мотори-

ка – это разновидность движений, в которой участвуют мелкие 

мышцы. Эти движения требуют специального развития. 

Тест «Рука-ребро-кулак». 

Развитие тонкой моторики ребёнка связано с его общим 

физическим развитием. Поэтому ребёнку необходимы разно-

образные физические упражнения, занятия физкультурой. 

Танец «Леткаенька». 

Мы рассмотрели отдельные компоненты психологической 

готовности ребёнка к школе. Однако не будем забывать, что все 

структурные компоненты психологической готовности ребёнка 

связаны между собой. И для того, чтобы малыш благополучно 

привык к новым условиям и учился с радостью, родителям 

необходимо придерживаться рекомендаций врачей и педаго-

гов, соблюдать распорядок дня, воспитывать доброжелательное 

отношение к детям и взрослым. Обстановка в семье должна 

быть спокойной. Не поддавайтесь эмоциям, они плохие совет-

чики. От вашего отношения к ребёнку и его проблемам во мно-

гом зависит будущее растущего человека. Только внимание, 

терпение и желание помочь принесут успех.  

Релаксация. 

  



153 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Анкета для выявления уровня  

педагогической культуры родителей 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы 

анкеты. Необходимо отметить вариант ответа, с которым Вы 

согласны. Для облегчения процесса обработки информации 

просим указать любой знак или символ, по которому Вы узнаете 

свою анкету. 

1. Знаете ли Вы возрастные особенности Вашего ребенка? 

– знаю и могу поделиться этим опытом; 

– имею представления, но недостаточно; 

– не знаю. 

2. Знакомы ли Вы со стилями общения с ребенком? 

– знаком (а) и могу поделиться этим опытом; 

– имею представления, но недостаточно; 

– нет. 

3. Известен ли Вам режим дня ребенка, обеспечивающий 

сохранение его здоровья? 

– да, и могу поделиться этим опытом; 

– имею представления, но недостаточно; 

– нет. 

4. Знакомо ли вам понятие уклад семьи, и то как он опре-

деляется? 

– да, и могу поделиться этим опытом; 

– имею представления, но недостаточно; 

– нет. 

5. Удается ли Вам выстраивать доверительные, добрые 

отношения в семье? 

 



154 

– да, и могу поделиться этим опытом; 

– не всегда; 

– нет. 

6. Как часто Вы читаете специализированную литературу 

по воспитанию детей? 

– постоянно; 

– время от времени; 

– редко. 

7. Как Вы думаете, кто должен заниматься развитием спо-

собностей ребенка? 

– семья и детский сад; 

– детский сад;  

– все равно. 

8. К какой роли Вы себя отнесли в воспитании своего ре-

бенка? 

– новичок; 

– ученик; 

– выпускник; 

– бывалый; 

– мудрец. 

9. Что значит воспитать человека? 

(сформулируйте 2–3 предложения) 

 

АНКЕТА 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Необходимо от-

метить вариант ответа, с которым Вы согласны.  

1. На основе каких знаний Вы воспитываете своего ре-

бенка (нужное подчеркнуть): 

а) слушаете передачи по радио и телевидению; 

б) посещаете лекции для родителей; 

в) на основе рекомендации психологов; 
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г) используя жизненный опыт; 

д) читаете педагогическую литературу. 

2. Какие методы в воспитании Вы считаете наиболее эф-

фективными (нужное подчеркнуть): 

а) поощрение; 

б) наказание; 

в) требование; 

г) убеждение; 

д) приучение. 

3. Какие виды поощрения Вы используете чаще всего 

(нужное подчеркнуть): 

а) словесная похвала; 

б) подарки; 

в) ласки. 

4. Какие виды наказания наиболее действенны в воспи-

тании (нужное подчеркнуть): 

а) физическое наказание; 

б) словесная угроза; 

в) лишение развлечения; 

г) проявление вами обиды. 

 

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы нашей анкеты к встрече 

на тему: «Как помочь учиться». 

• Чему Вы больше отдаёте предпочтение: обучение чте-

нию, счёту или общему развитию памяти, внимания, любозна-

тельности? Почему? 

• Каким бы Вы желали видеть своего ребёнка на пороге 

школы? 

• С радостью ли пойдёт Ваш ребёнок в школу? 
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• Готов ли, по Вашему мнению, Ваш ребёнок к школе? По-

чему? 

• Что Вас больше всего беспокоит по вопросу подготовки к 

школе? 

• Чем интересуется Ваш ребёнок больше всего? 

• Как часто ребёнок задаёт Вам вопросы? Какие? 

• Считаете ли Вы, что у вас есть взаимопонимание с ре-

бёнком? Аргументируйте ответ. 

• Трудно ли Вам удаётся воспитать в ребёнке умение 

управлять собой? Почему? 

• Какие знания, умения, навыки должен приобрести ре-

бёнок в детском саду, чтобы было легче учиться в школе? 

• На какие вопросы по теме встречи Вы желали бы полу-

чить ответ? Спасибо за участие. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Ф.И.О. _________________________________ 

2. Возраст _________________________________ 

3. Место работы ____________________________ 

4. Состав семьи (кто совместно проживает, возраст, обра-

зование, профессия) ____________________________________ 

5. Жилищные условия (отдельная квартира, общежитие и 

т.д.). __________________________________________________  

6. Материальное положение семьи (удовлетворительное, 

неудовлетворительное) 

7. Увлечение родителей: 

отец ____________________________________________  

мать ___________________________________________  

и др. ___________________________________________  
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8. Как Вы представляете себе участие в жизни группы? 

(никогда, по мере необходимости, иногда, постоянно помогаю).

 ____________________________________________________  

9. Как Вы представляете себе работу родительской ко-

манды в дошкольном учреждении? 

10. Какие трудности испытываете в воспитании Вашего 

ребенка? 

11. Какие консультации по воспитанию хотели бы полу-

чить? 

12. Каким опытом семейного воспитания могли бы Вы по-

делиться? 

13. Ваши пожелания. 

 

ТЕСТ «КАКОЙ ВЫ РОДИТЕЛЬ» 

Инструкция. Какой вы родитель? Кому не хочется полу-

чить ответ на этот вопрос! Именно поэтому мы предлагаем вам 

тест-игру. Отметьте те фразы, которые вы часто употребляете в 

общении с детьми:  

1. Сколько раз тебе повторять? (2б.) 

2. Посоветуй мне, пожалуйста. (1б.) 

3. Не знаю, что бы я без тебя делала. (1б.) 

4. И в кого ты только уродился? (2б.) 

5. Какие у тебя замечательные друзья! (1б.) 

6. Ну на кого ты похож(а)? (2б.) 

7. Я в твоё время! (2б.) 

8. Ты моя опора и помощница. (1б.) 

9. Ну что за друзья у тебя? (2б.) 

10. О чем ты только думаешь?! (2б.) 

11. Какая ты у меня умница! (1б.) 

12. А как ты считаешь, сынок (доченька)? (1б.) 

13. У всех дети как дети, а ты...(2б.) 

14. Какой ты у меня сообразительный (ая)! (1б.)  
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Оценка результатов. 

Подсчитайте общее количество баллов. Если вы набрали 

5–6 баллов, значит, живёте с ребенком душа в душу. Он ис-

кренне любит вас, ваши отношения способствуют становлению 

его личности. Сумма баллов от 7 до 8 свидетельствует о наме-

чающихся сложностях во взаимоотношениях с ребенком, непо-

нимании его проблем, попытках перенести вину за недостатки в 

его развитии на самого ребенка. 9–10 баллов: вы непоследова-

тельны в общении с ребенком. Его развитие подвержено влия-

нию случайных обстоятельств. Стоит задуматься над этим. 

 

АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ РЕБЕНКА» 

Уважаемые родители! Мы хотели бы ближе познакомить-

ся с Вашей семьей в целях налаживания благоприятного контак-

та. Просим Вас ответить на вопросы анкеты искренне и, по воз-

можности, подробно. 

1. Фамилия и имя ребенка________________________  

2. Состав семьи: ________________________________  

3. Жилищные условия семьи (отдельная квартира, прожи-

ваем совместно с родителями, снимаемая жилплощадь).  

4. Материальное положение семьи (низкий, средний, вы-

сокий доход). 

5. Место работы родителей. 

Отец: __________________________________________  

Мать: __________________________________________  

Возраст других детей в семье (имена, год рождения).__  

6. Возраст родителей. 

Отец: __________________________________________  

Мать: __________________________________________  

7. Образование 
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Отец: __________________________________________  

Мать: __________________________________________  

8. Какой ребенок по счету в семье. 

9. Основные увлечения родителей. 

Отец: __________________________________________  

Мать: __________________________________________  

10. Как Вы относитесь к участию в работе группы, где 

находится Ваш ребенок? 

а) буду бывать постоянно; 

б) буду приходить иногда с целью контроля или помощи; 

в) буду приходить по необходимости. 

Отец: __________________________________________  

Мать: __________________________________________  

11. Ваше представление о своей роли в работе группы 

Отец: __________________________________________  

Мать: __________________________________________  

12. Как Вы представляете себе работу родительской 

комнаты? 

Отец: __________________________________________  

Мать: __________________________________________  

13. Какие затруднения Вы испытываете в воспитании ре-

бенка? 

14. По каким вопросам воспитания и обучения хотели бы 

получить консультацию? 

15. По каким вопросам можете поделиться опытом се-

мейного воспитания? 

 

 

«ВСЁ О РЕБЕНКЕ» 

Ф.И.О. ________________________________________  

№ группы ______________________________________ 
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Уважаемые родители! Детский сад проводит опрос с це-

лью помочь вам в воспитании детей. Просим вас, отвечая на 

вопросы, давать искренние и продуманные ответы. 

Внимательно прочтите вопросы. Подчеркните два-три от-

вета, которые соответствуют вашему мнению. Если вопросы без 

вариантов ответа, то свое мнение запишите после вопроса.  

Кто из родителей заполняет анкету? (мать, отец). 

Укажите свой возраст: ____  

Количество детей в вашей семье: ___  

Из каких источников вы получаете педагогические знания: 

 слушаете передачи по радио, телевидению; 

 посещаете лекции для родителей; 

 из жизненного опыта – как воспитывали Вас; 

 воспитываете без знаний; 

 читаете специальную педагогическую литературу; 

 советуетесь с воспитателем; 

 иное _________________________________________  

С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании Ва-

шего ребенка: 

 непослушание ребенка; 

 не поддерживают другие члены семьи; 

 испытываете недостаток педагогических знаний; 

 ребенок растет нервным; 

 плохо запоминает стихи; 

 иные трудности;  

 трудностей нет. 

Какие черты Вас радуют в Вашем ребенке? __________  

Что огорчает? 

 ____________________________________________________ __ 

Какие занятия дома Ваш ребенок любит больше всего: 

 играть с игрушками; 

 лепить; 
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 рисовать; 

 слушать чтение книг; 

 слушать музыку;  

 смотреть телевизор; 

 не любит ничем заниматься;  

 иное. 

Укажите, пожалуйста, чем Вы занимаетесь с ребенком:  

 читаете;  

 рассказываете; 

 приучаете следить за одеждой, обувью;  

 ходите в парк, лес;  

 играете; 

 ничем не занимаетесь;  

 иное. 

По каким вопросам воспитания детей Вы хотели бы полу-

чить помощь, консультацию? 

Ваши предложения по улучшению работы дошкольного 

учреждения в интересах ребенка: 

___________________________________________________  

Сколько раз Вы посетили группу, в которой воспитывается 

Ваш ребенок? 

Как бы Вы оценили степень своего участия в работе груп-

пы, которую посещает Ваш ребенок: 

 высоко;  

 удовлетворительно;  

 низко;  

 не задумывались.  

 

АНКЕТА «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЕГО РЕБЁНКА?» 

Пожалуйста, ответьте искренне на данные вопросы. Отве-

ты помогут лучше узнать нам Вашего ребенка. 
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Имя ребенка (так, как Вы желаете называть его в детском 

саду) ________________________________________________  

День рождения _______ __________ 

Возраст: количество лет и месяцев ___________ 

1. Пожалуйста, перечислите имена сестер и братьев 

Вашего ребенка: _________________________________________ 

2. Посещал ли Ваш ребенок детский сад ранее или 

же находился дома с Вами: _______________________________ 

Испытывает ли Ваш ребенок трудности при произношении 

некоторых звуков: ________________________________________  

3. Существуют ли проблемы, связанные со здоро-

вьем Вашего ребенка, страдает ли аллергическими заболевани-

ями (какими):  

4. ________________________________________ __

Чем интересуется Ваш ребенок? ________________________  

5. ________________________________________ __

Чего боится Ваш ребенок? _____________________________  

6. ________________________________________ __

С кем дружит Ваш ребёнок? ___________________________  

7. ________________________________________ __

Имеет ли какие-нибудь обязанности по дому? ____________  

8. ________________________________________ __

Какими методами наказания Вы пользуетесь дома? _______  

9. ________________________________________ __

Какими навыками он уже владеет? (Нужное подчеркнуть).  

 _________________________________________ __

Знает и называет адрес. 

 Знает и называет свой номер телефона. 

 Знает дату своего дня рождения. 

 Может назвать свое имя, отчество, фамилию. 

 Может написать печатными буквами имя, фамилию. 
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 Считает до ... 

 Различает понятия «слева», «справа». 

 Называет правильно цвета: 

 Различает цифры до . 

 Отличает заглавные буквы от прописных. 

 Любит слушать рассказы. 

 Может зашнуровать ботинки. 

 Может застегнуть на пуговицы свою одежду. 

 Может застегнуть молнию на своей одежде. 

 Может назвать время. 

 Может рисовать карандашом. 

 Может пользоваться ножницами. 

11. Какие у Вас пожелания для детского сада и команды 

воспитателей? Что Вы ожидаете необычного в отношении Ваше-

го ребенка в этом году?  

12. Не окажете ли Вы нам посильную помощь в группе? 

Назовите удобное для Вас время? 

13. Что еще Вы можете рассказать нам о Вашем ребенке? 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ  

К ПОСЕЩЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА 

1. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда 

ходят дети, почему вы хотите, чтобы малыш пошел в детский 

сад. Сводите туда, чтобы он представлял, что это такое. 

Например: «Детский сад это такой красивый дом, куда 

мамы и папы приводят своих малышей. Я хочу, чтобы ты позна-

комился и подружился с другими детьми и взрослыми. В саду 

все приспособлено для детей. Там маленькие столики и стуль-

чики, маленькие кроватки, маленькие раковины для умывания, 

маленькие шкафчики, много интересных игрушек. Ты все смо-
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жешь рассмотреть, потрогать, поиграть с этими вещами. В саду 

дети кушают, гуляют, играют. Я очень хочу пойти на работу, мне 

это интересно. И я очень хочу, чтобы ты пошел в детский сад, 

чтобы тебе тоже было интересно. Утром я отведу тебя в сад, а 

вечером заберу. Ты мне расскажешь, что у тебя было там инте-

ресного, а я расскажу тебе, что у меня интересного на работе. 

Многие мамы и папы хотели бы отправить в этот сад своих де-

тей, но берут туда не всех. Тебе повезло, осенью я начну водить 

тебя туда. Но нам нужно подготовиться к этому. Купить все не-

обходимые вещи, приготовить «радостную коробку», выучить 

имена воспитателей и правила детского сада». 

2. Когда вы идете мимо детского сада, с радостью напо-

минайте ребенку о том, как ему повезло – осенью он сможет 

сюда ходить. Рассказывайте родным и знакомым в присутствии 

малыша, что гордитесь своим ребенком, ведь его приняли в 

детский сад. 

3. Поговорите с ним, как со взрослым. Объясните, что он 

будет ходить в садик, где много детей, с которыми можно иг-

рать, и много новых и интересных игрушек. 

4. Расскажите ему, что взрослые тети, с которыми он там 

встретится, будут играть, петь и танцевать с ним, читать ему 

книжки, рассказывать сказки и всегда во всем помогут. 

5. Скажите, что теперь по утрам вся семья будет отправ-

ляться на работу: папа – в свой офис, мама – в свой, старший 

брат или сестра – в школу, а он – в детский сад, а после работы 

мама или папа придут за ним и заберут домой. 

6. Познакомьтесь с будущей воспитательницей, нянеч-

кой. Обязательно скажите воспитателю, а лучше оставьте ему 

письменную памятку, где перечислите: нелюбимые блюда, 

продукты и лекарства, вызывающие аллергию; прививки, от ко-
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торых у ребенка медицинский отвод; номера телефонов для 

связи с вами в экстренных случаях. 

7. Подробно расскажите ребенку о режиме детского са-

да: что, как и в какой последовательности он будет там делать. 

Чем подробнее будет ваш рассказ, тем спокойнее и увереннее 

будет чувствовать себя ваш малыш, когда пойдет в детский сад. 

Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что будет делать после 

прогулки, куда складывать свои вещи, кто ему будет помогать 

раздеваться, что он будет делать после обеда. Вопросами тако-

го рода Вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок 

запомнил последовательность событий. Малышей пугает неиз-

вестность. Когда ребенок видит, что ожидаемое событие проис-

ходит так, как было ему заранее «обещано», – он чувствует себя 

увереннее. 

8. Постепенно, в течение лета, подстраивайте режим дня 

ребенка к режиму дня в детском саду, особенно если это каса-

ется раннего вставания – не позднее восьми часов утра. После 

обеда ваш малыш должен спать не менее одного часа или хотя 

бы полежать с книгой или с игрушкой. Подготовиться ко сну 

следует не позднее 21 часа. 

9. Полезно научить пользоваться горшком. Отучить его от 

еды из бутылочки с соской. Постарайтесь научить малыша само-

стоятельно есть ложкой и пить из чашки. 

10. Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут 

возникнуть у него в детском саду. Обговорите, к кому в этом 

случае он сможет обратиться за помощью и как он это сделает. 

Например: «Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и 

скажи: «Я хочу пить», и воспитатель нальет тебе воды. Если за-

хочешь в туалет, скажи об этом воспитателю». 

Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполне-

но по его первому требованию и так, как он хочет. Объясните, 
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что в группе будет много детей и иногда ему придется подо-

ждать своей очереди. Вы можете сказать малышу: «Воспитатель 

не сможет помочь одеться сразу всем детям, поэтому тебе при-

дется немного подождать». 

11. Научите ребенка знакомиться с другими детьми, об-

ращаться к ним по имени, просить, а не отнимать игрушки, в 

свою очередь, предлагать игрушки другим детям. 

12. Приготовьте вместе с ребёнком «радостную коробоч-

ку», складывая туда недорогие вещи. Это могут быть небольшие 

игрушки, которые остаются привлекательными для вашего ре-

бёнка и, уж точно, обрадуют других детей. Это могут быть кра-

сивые бумажные салфетки или лоскутки приятной на ощупь 

ткани, книжки с картинками и т.д. 

13. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. 

Называйте других детей в присутствии вашего малыша по 

именам. 

Спрашивайте его дома о новых друзьях. Поощряйте об-

ращения вашего ребенка за помощью и поддержкой к другим 

людям. Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с 

другими родителями и их детьми, тем легче будет вашему 

ребенку. 

14. Вводить ребёнка в новую ситуацию надо постепенно. 

В первые дни побудьте с ним некоторое время в детском саду, 

не уходите сразу. А, расставаясь, обязательно скажите, что вер-

нётесь за ним. Как правило, многие дети через несколько дней 

привыкают к новым условиям. 

15. Когда ваш сын или дочь впервые отправятся в сад, не 

забудьте дать ему с собой свою игрушку: привычная теплая 

вещь, пахнущая домом, будет действовать на малыша успокаи-

вающе, это для него частичка дома, частичка безопасности. 
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16. Не забудьте так распланировать свое время, чтобы 

полностью освободить себе первые пару недель, чтобы со сво-

ей стороны помочь ребенку плавно пройти адаптацию в садике. 

17. На первых порах постарайтесь уделять вашему ма-

лышу тройное внимание дома и на прогулках, напоминайте ве-

чером ему о садике, о ребятах, о воспитательнице. Самое глав-

ное – не бойтесь слез ребенка, ведь он пока не может реагиро-

вать иначе! Не раздражайте ребенка своими слезами и нервоз-

ностью. Многие мамы не могут сдержать эмоций при расстава-

нии с ребенком утром, когда ребенок уходит в группу. Если у 

мамы не получается быть выдержанной, лучше доверить папе 

отвести ребенка в садик. 

18. Постарайтесь быть терпимыми в период адаптации 

ребенка к ДОУ, не жалейте времени на эмоционально-

личностное общение с ребенком, поощряйте посещение дет-

ского сада ребенком. Помните, что детский сад – это первый 

шаг в общество, импульс к развитию знаний ребенка о поведе-

нии в обществе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

«Организационные и содержательные основы 

просветительской деятельности» 
 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки: Дошкольное образование. Английский 

язык 

Компетенция: ОПК-4 Готовность к профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сфе-

ры образования.  

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая де-

ятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от «18» 

октября 2013 г. № 544 н. 

Вид профессионально деятельности: педагогическая, про-

ектная. 

Год разработки: 2017. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения и оценочные средства 
 

№п/
п 

Компетенция 
(содержание и 
обозначение в 
соответствии с 
ФГОС ВО) 

Результаты 
обучения в 
соответствии с 
ФГОС ВО и 
профессио-
нальным 
стандартом 

Конкретизация трудовых функций в рамках 
изучаемой дисциплины «Организационные 

и содержательные основы просветитель-
ской деятельности» 

Наименование оце-
ночных средств 

1 2 3 4 5 

 ОПК-4 Готов-
ность к профес-
сиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми ак-
тами сферы об-
разования 

Знать совре-
менные тен-
денции разви-
тия дошколь-
ного образо-
вания 

Педагогическая деятельность по проекти-
рованию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях  
дошкольного образования  
Обучение 
Необходимые знания современных тенден-
ций развития дошкольного образования на 
основе личностно-развивающего и гумани-
стического характера взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представи-
телей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей 

 

 устный опрос; 

 индивидуальное 
собеседование; 

 тестовые задания; 

 проверка выпол-
нения рефератов; 

 групповое собе-
седование по темам 
самостоятельной 
работы 

 

1
69
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

1  Уметь выстраивать 
партнерское взаимо-
действие с родителями 
(законными представи-
телями) детей раннего 
и дошкольного возрас-
та для решения обра-
зовательных задач, ис-
пользовать методы и 
средства для их психо-
лого-педагогического 
просвещения 

Педагогическая деятельность по проекти-
рованию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях  
дошкольного образования  
Обучение  
Необходимые умения 
выстраивать партнерское взаимодействие с 
родителями (законными представителями) 
детей раннего и дошкольного возраста для 
решения образовательных задач, исполь-
зовать методы и средства для их психоло-
го-педагогического просвещения с целью 
обеспечения психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей (законных представи-
телей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей  

 моделирование 
ситуаций;  

 составление 
картотеки; 

 тестовые зада-
ния; 

 ситуационные 
задачи; 

 аналитические 
задания (сравни-
тельная таблица, 
презентации);  

 эссе 
  

 

 

 

1
70
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

 

 

Действовать по пла-
нированию и реали-
зации образова-
тельной работы в 
группе детей ранне-
го и/или дошколь-
ного возраста в со-
ответствии с феде-
ральными государ-
ственными образо-
вательными стан-
дартами и основ-
ными образова-
тельными програм-
мами 

Педагогическая деятельность по проектирова-
нию и реализации образовательного процесса 
в образовательных организациях  дошкольно-
го образования  
Обучение  
Трудовые действия 
по планированию и реализации образова-
тельной работы в группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами и организации взаимодей-
ствия с родителями (законными представите-
лями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образова-
тельную деятельность, в том числе посред-
ством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления по-
требностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи 

 моделиро-
вание и про-
ектирование 
программ, 
сценариев 
мероприятий; 

 создание 
проектов; 

 ситуацион-
ные задачи 
 

1
71
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Таблица 2 

Критерии оценивания 
 

Уровни Содержательное описа-
ние уровня 

Основные признаки выделения уровня (эта-
пы формирования компетенции, критерии 
оценки сформированности) 

Пятибалльная 
шкала (ака-
демическая) 
оценка 

% освое-
ния (рей-
тинговая 
оценка) 

1 2 3 4 5 
Повышен-
ный 

Творческая деятельность Включает нижестоящий уровень. Умение са-
мостоятельно принимать решение, решать 
проблему/задачу теоретического или при-
кладного характера на основе изученных ме-
тодов, приемов, технологий. 

Отлично 91–100 

Базовый Применение знаний и 
умений в более широких 
контекстах учебной и 
профессиональной дея-
тельности, нежели по 
образцу, с большей сте-
пенью самостоятельно-
сти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. Способность 
собирать, систематизировать, анализировать 
и грамотно использовать информацию из 
самостоятельно найденных теоретических 
источников и иллюстрировать ими теорети-
ческие положения или обосновывать практи-
ку применения 

Хорошо 71–90 

Удовле-
творитель-
ный 

Репродуктивная дея-
тельность 

Изложение в пределах задач курса теорети-
чески и практически контролируемого мате-
риала 

Удовлетвори-
тельно 

51–70 

Недоста-
точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетво-
рительно 

50 и ме-
нее 

 

1
72
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

НА ЗНАНИЕ 

 

1. Дайте определение просветительской деятельности –  

2. Перечислите составляющие просветительской деятель-

ности. 

3. Перечислите функции просветительской деятельности. 

4. Задачи просветительской деятельности: 

а. удовлетворение потребности в культурном досуге; 

б. удовлетворение потребности в отдыхе; 

в. удовлетворение потребности в развлечении; 

г. самореализация человека; 

д. выполнение плана работы воспитателя. 

5. Педагогический всеобуч проводится для …………… и 

имеет целью ………………….. Организует и проводит его  

…………………………………………………………………………………………….………… 

6. Перечислите методы изучения культурно-

образовательных потребностей родителей (не менее 3). 

7. Разновидность неформального образования, совокуп-

ность информационно-образовательных мероприятий по пропа-

ганде и целенаправленному распространению научных знаний и 

иных социально значимых сведений, формирующих общую куль-

туру человека, основы его мировоззрения и комплекс интеллек-

туальных способностей к компетентному действию – это: 

а) неформальное образование; 
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б) формальное образование; 

в) просветительская деятельность; 

г) общее образование. 

8. Целенаправленный процесс информирования населения 

об имеющемся социально-культурном опыте; рассчитан на боль-

шую, обычно не расчлененную на устойчивые группы аудиторию и 

не предполагает каких-либо формализованных процедур контроля 

за успешностью освоения сообщаемых сведений – это: 

а) социализация; 

б) образование; 

в) просвещение; 

г) обучение. 

9. Процесс передачи и освоения социально-культурного 

опыта, сориентированный на формирование комплекса способ-

ностей к его обогащению – это: 

а) просвещение; 

б) образование; 

в) обучение; 

г) воспитание. 

10. Совокупность организованных действий, направлен-

ных на распространение и разъяснение научных знаний и иных 

социально значимых сведений – это: 

а) просветительская деятельность; 

б) просветительское мероприятие; 

в) образовательная программа; 

г) общее образование. 

11. Перечислите основные принципы просветительской 

деятельности 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2. ЗАДАНИЯ НА УМЕНИЕ: 

 

1. Перечислить и прокомментировать виды и свойства 

социальной информации, привести пример их проявления в со-

циально-культурной деятельности, проанализировать и дать 

рекомендации. 

Таблица  

Свойства социальной информации и их проявление  

в просветительской деятельности 
 

Виды, свойства 
социальной 
информации 

Их проявление, ис-
пользование в про-
светительской дея-
тельности 

Рекомендации по оптимизации 
процесса использования инфор-
мации в культурно-
просветительской деятельности  

   

   

 

2. Дайте характеристику социальном стереотипу (мысли-

тельному, поведенческому, эмоциональному), определите его 

характер (конструктивный, деструктивный). Смоделируйте ситу-

ацию в ходе реализации просветительской деятельности, в ко-

торой встречается определенный стереотип, и предложите про-

грамму по его закреплению или преодолению. 

3. Составьте картотеку форм, классифицируя их по 

группам: преимущественно информационного характера, 

формы просветительской направленности, формы, активизи-

рующие личность, и формы познавательно-развлекательной 

направленности. 

4. Дайте характеристику основным направлениям про-

светительской деятельности. 

5. Установите соответствие: 
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общеобразовательное 
направление просве-
тительской деятельно-
сти 

просветительские программы, адре-
сованные профессионалам, занятым 
в различных отраслях оплачиваемого 
труда 

специализированное 
направление просве-
тительской деятельно-
сти 

просветительские программы, адре-
сованные всем категориям населения 
(научное, культурное, экономиче-
ское, правовое, экологическое, ме-
дицинское просвещение) 

 

6. Вставьте пропущенные слова.  

1. Увлекательное начало разговора рождает 

_____________ и помогает исчезнуть критическому отно-

шению к говорящему.  

2. Хорошо аргументированный ________________ 

способствует усилению эффективности словесного воз-

действия.  

3. Мешают доброму отношению _____________ тон, 

_______________ речи. 

4. Сутулая ___________, висящие вдоль тела 

___________, опущенная говорят о неуверенности в себе.  

5. Одна из наиболее информативных частей лица 

_______________. 

6. Губы поданы вперед и нервно подрагивают –

собеседник __________________ и готов 

________________. 

7. Поглаживание подбородка говорит о 

______________, о желании принять _______________. 

8. Фундамент доброжелательных отношений и 

прочных контактов – умение считаться с _______________ 

других людей. 

9. Деловой конфликт носит _____________характер. 
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10. К межличностным механизмам взаимодействия 

людей относятся ____________, ____________ и 

_____________. 

11. Критиковать, раздраженно делать замечания, 

сравнивать человека с кем-то, злословить нетрудно, но 

_______________, а часто и __________. (Ответы, на это и 

другие задания см. в конце статьи.)  

7. Выберите вариант ответа, который является предпочти-

тельным (по каждому из следующих суждений). 

Первое суждение. Отношения с окружающими в значи-

тельной мере зависят от Вашей самооценки:  

а) низкая самооценка облегчает контакты с людьми;  

б) завышенная самооценка помогает установлению 

добрых отношений с собеседником;  

в) адекватная самооценка затрудняет общение;  

г) все ответы неверны. 

Второе суждение. Разумными вариантами отноше-

ния к конфликту являются:  

а) стремление избежать волнения, отстраниться от 

случившегося;  

б) реалистическое отношение к действительности, 

приспособление к требованиям конфликтующих;  

в) учет объективных и субъективных причин кон-

фликта, отстаивание своих прав, соблюдение чужих;  

г) активное отношение к случившемуся, действия в 

соответствии с собственными принципами и убеждениями;  

д) все ответы неверны. 

8. Проранжируйте (рассортируйте) фразы к воображае-

мой беседе с родителями.  
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Правила для ранжирования 

Фразы для начала беседы выбираются такие, в которых 

утверждается осведомленность собеседника в обсуждаемой 

проблеме; у инициатора беседы отсутствует неуверенность в 

себе; исключаются неуважение и пренебрежение к собеседни-

ку, вынуждающие его обороняться, подыскивая контраргумен-

ты; обращение непосредственно к собеседнику формулируется 

в форме «Вы-подхода».  

Варианты фраз 

1. Извините, если я помешала...  

2. Я бы хотела...  

3. Вероятно, вы об этом еще не слышали...  

4. Вам будет интересно узнать...  

5. Я бы хотела еще раз услышать...  

6. Мне представляется интересным то, что...  

7. Я пришла к такому выводу, что...  

8. Вы хотите...  

9. Думается, ваша проблема заключается в том, 

что...  

10. Давайте с вами быстро обсудим...  

11. Как вы знаете...  

12. Хотя вам это и неизвестно...  

13. Пожалуйста, если у вас есть время меня выслу-

шать...  

14. Вы, конечно, об этом еще не знаете...  

15. А у меня на этот счет другое мнение...  

16. Конечно, вам уже известно...  

17. Вы, наверное, об этом слышали...  

Последовательность выполнения: найдите в предложенном 

перечне пять «неудачных» фраз, которые не следует употреблять.  
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Найдите «нежелательные» фразы и смысловые пары к 

ним («желательные»). 

9. Опираясь на высказывания родителей, определите те-

матику встреч, отвечающую, на ваш взгляд, потребностям роди-

телей; выберите формы проведения встреч; основные методы 

общения; определите категории семей, приглашаемых на 

встречу (например, однодетные семьи, родители, воспитываю-

щие только дочь (сына) и др.); решите, кто может быть ответ-

ственным за проведение встречи. 

 

Высказывания родителей, воспитывающих дошкольни-

ков младших групп 

Что делать, чтобы ребенок не болел, простуды замучили. 

Так много дома разных игрушек, но ребенок с ними поче-

му-то не играет, только нытьем изводит нас по выходным. 

Правильно воспитывать мне мешает свекровь, не могу 

найти с ней общего языка.  

Часто домашние мелкие неурядицы отвлекают от обще-

ния с ребенком. 

Не нахожу у ребенка хоть к чему-то способностей. Может, 

его в кружок или студию отдать? 

Высказывания родителей, воспитывающих дошкольни-

ков средних групп 

Трудностей особых нет, растет предприимчивым, современ-

ным. Если ему невыгодно что-то делать, никогда не заставишь. 

Мы разводимся, нам сейчас не до ребенка. 

Старший обижает младшего. Младший постоянно ябед-

ничает на старшего. Замучились с ними! 

Если бы отцы больше занимались с детьми, никаких труд-

ностей бы не было. 
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По-моему, перед школой у всех одни и те же трудности: 

чтобы хорошо считала, писала, читала. Разве не так? 

 

Высказывания родителей, воспитывающих старших 

дошкольников 

Какие могут быть трудности с ребенком? Если в чем провинил-

ся, он свое место знает – угол. 

Очень беспокоит застенчивость дочери. Хорошо это или 

плохо и что с этим делать? 

Очень неаккуратный и небрежный, порвал все книги в 

доме. 

Трудностей с самим воспитанием нет, есть трудности с 

деньгами для осуществления воспитания. 

Успешность общения вообще, и педагогов с родителями в 

частности, определяется и умением чувствовать неожиданные 

изменения в процессе общения, адекватно реагировать на них и 

быстро перестраиваться. 

10. Определите последовательность действий при орга-

низации и проведении встречи с родителями, комментируя 

свой выбор: 

 

Описания организационных моментов (на карточках) 

1. Составляется тематика и выбираются формы про-

ведения встреч с родителями на основе их заявок и 

просьб, а также с учетом данных о семьях воспитанников.  

2. Определяются ответственные за подготовку и про-

ведение каждой из встреч (воспитатели групп, логопед, му-

зыкальный руководитель, медицинский работник и другие 

сотрудники). 

3. С родителями согласуются удобные для них дни 

проведения встреч. 
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Продумываются структура и содержание каждой 

очередной встречи: составляется план или подробный 

сценарий встречи с использованием методов активизации 

родителей. 

5. Обеспечиваются заблаговременное оповещение 

родителей о теме встречи и их подготовка к участию в 

ней.  

6. Выясняется мнение родителей о пользе прове-

денной встречи (устный опрос, анкетирование и др.). 

Используя различные источники (СМИ, художе-

ственную и научно-популярную литературу и др.), собери-

те данные о признаках (примерах проявления) / инфор-

мационного общества в  различных   сферах жизнедея-

тельности. 

11. Внесите данные в таблицу и проанализируйте их. 

 

Характеристика социокультурной ситуации и постановка 

задач просветительской деятельности 
 

Признаки Источник Характе-
ристика 

Задачи, основные нап– 

(проявления) информа-
ции 

ситуации равления информацион 

информационно-
го 

  но- просветительской  

общества   деятельности 

    

    

 
3. ЗАДАНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ: 

 

1. Разработайте сценарий любой формы просветитель-

ской деятельности (экскурсия, беседа, занятие кружка, встреча, 

конференция, презентация и т.д.), учитывая психолого-
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педагогические закономерности восприятия аудиторией раз-

личных видов информации.  

2. Разработайте по предложенной тематике программу 

проведения конференции для родителей. 

Эстетическое воспитание дошкольников. 

Растим будущих мам и пап. 

Школьное завтра наших детей.  

3. Разработайте программу проведения деловой игры 

для родителей. 

Методика формирования и развития информационно-

познавательных потребностей 

4. Разработайте проект по изучению, формированию и 

развитию информационно-познавательных потребностей: 

– Сформулировать проблему (дать характеристику 

ситуации); 

– определить социально-демографическую группу и 

цель проекта; 

– разработать методы исследования (анкета, 

наблюдение, тестирование и др); 

– обосновать проект (основные направления, уров-

ни и формы деятельности). 

5. Для успешного общения с родителями очень важно 

правильно выбрать тему (темы) встречи с ними. Содержание 

бесед-дискуссий должно определяться прежде всего актуально-

стью выбранного содержания, т.е. тем, насколько оно отвечает 

потребностям родителей ваших воспитанников. Какими мето-

дами изучения потребностей родителей вы воспользуетесь? 

6. Изобразите в виде схемы составляющие элементы 

просветительской деятельности педагога дошкольного обра-

зования. 
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7. Объясните смысл требования к просветительской дея-

тельности «развивающий характер». 

8. Составьте портрет педагога дошкольного образования, 

отвечающий требованиям современной просветительской дея-

тельности. 

9. Заполните таблицу: 

Таблица  

Становление и развитие просветительской деятельности.  

Исторический обзор 
 

№ 
п/п 

Период Деятель-
ность 

ФИО про-
светителей 

    

    

    
 

10. Подготовьте сообщение на тему «Просветительская де-

ятельность Н.Г. Чернышевского». Оформите в виде презентации. 

11. Подготовьте сообщение на тему «Просветительская 

деятельность В.Ф. Шаталова». Оформите в виде презентации. 

12. Составьте перечень вопросов, которые необходимо 

рассмотреть при реализации экологического (физического, 

коммуникативного и др.)  воспитания детей дошкольного воз-

раста в просветительской деятельности с родителями. 

13. Заполните таблицу: 

Таблица  

Методы изучения культурно-просветительских потребностей 

родителей 
 

№ п/п Метод Содержание Особенности 
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14. Подготовьте доклад «Средства формирования куль-

турно-просветительских потребностей родителей». 

15. Разработайте текст анкеты на выявление культурно-

просветительских потребностей родителей. 

16. Разработайте план мероприятий просветительской 

деятельности в ДОО («Родительский всеобуч»). 

17. Подготовьте информацию для просветительского ме-

роприятия (для родителей, педагогов, детей) в ДОО. Оформите 

мультимедийное сопровождение материала. 

18.  Проанализируйте сайт ДОО. 

19.  Заполните таблицу: 

Таблица  

Принципы реализации просветительской деятельности  

во взаимодействии с родителями в ДОО 
 

№ 
п/п 

Принцип Содер-
жание 

При-
мер 

 Семья – основной получатель услуг.   
 Стимулирование, поддержка, уважение реше-

ний семьи. 
  

 Использование навыков позитивного обще-
ния. 

  

 Предоставление семье возможности самосто-
ятельного выбора и принятия решений отно-
сительно ребенка. 

  

 Определение и использование положитель-
ных черт, сильных сторон конкретной семьи. 

  

 Уважение разнообразия семей и уникальности 
каждой. 

  

20. Разработайте план-конспект беседы с родителями по 

вопросу воспитания и обучения ребенка. 

21. Разработайте справочник детского сада для родите-

лей в соответствии с предложенной структурой: 

1) Общие подходы к воспитанию детей. 

2) Общие данные. 
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3) Направления деятельности и услуги. 

4) Принципы и процедура приема детей. 

5) Образовательная программа. 

6) Стоимость услуг и формы оплаты. Льготы и соци-

альные гарантии. 

7) Распорядок дня. 

8) Что нужно ребенку в детском саду, чтобы он чув-

ствовал себя комфортно. 

9) Медицинская помощь. 

10) Зачисление. 

11) Болезни. 

12) Лекарства. 

13) Меры по профилактике и оздоровлению. 

14) Организация питания. 

15) Дни, когда детский сад закрыт или работает по 

сокращенному режиму. 

16) Участие родителей в жизни группы. 

17) Семейная гостиная и семинары для родителей. 

18) О наших сотрудниках. 

19) Прекращение услуг. 

20) Что делать, если вы недовольны. 

22. Составьте перечень культурно-просветительских ре-

сурсов в интернете. 

23.  Какие виртуальные формы просветительской дея-

тельности можно использовать в ДОО. 

25. Подготовьте сообщение «Просветительская деятель-

ность ЮНЭСКО». 

26.  Подготовьте сообщение «Роль международных и оте-

чественных организаций в культурно-просветительской дея-

тельности». 
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27. Подготовьте презентацию книги о воспитании и обуче-

нии детей дошкольного возраста для родителей. 

28.  Подберите видеосюжеты для работы с родителями 

(ситуации взаимодействия детей и родителей, детей со сверст-

никами) (5 сюжетов). 

29. Решите педагогические ситуации. 

1. Воспитатель огорчен тем, что на встрече родите-

лей воспитанников группы, которую все оценили как по-

лезную, отсутствовали некоторые мамы и папы, а им, по 

мнению воспитателя, «было бы желательно услышать то, 

о чем шла речь». 

Задание. Выберите и обоснуйте один из предлагае-

мых вариантов дальнейших действий воспитателя. 

1-й вариант. Подготовлю папку-передвижку на ос-

нове материалов состоявшейся встречи и предложу (по 

очереди) отсутствовавшим родителям самостоятельно 

ознакомиться с ними. 

2-й вариант. Выскажу свое неодобрение родите-

лям в форме замечания типа «Очень жаль, что вам не 

удалось прийти...»  

3-й вариант. Искренне поделюсь с одним из участ-

вовавших во встрече родителей своим огорчением по по-

воду пассивности некоторых мам и пап и попрошу его не-

навязчиво поделиться своими впечатлениями от встречи с 

теми, кого на ней не было. Надеюсь, что последним захо-

чется побеседовать со мной на тему, обсуждавшуюся во 

время встречи. 

4-й вариант. В личной беседе поинтересуюсь при-

чинами отсутствия родителей на встрече. 

5-й вариант. Не буду придавать отсутствию некото-

рых родителей на встречах особого значения: участвовать 

в них или нет – их право.  
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6-й вариант. Попробую сначала понять, какие чув-

ства у меня вызывает отсутствие некоторых родителей на 

встречах, к которым я тщательно готовлюсь, затрачивая на 

это много сил и времени. Разобравшись в себе, поделюсь 

с каждым из не пришедших родителей своими пережива-

ниями, подчеркнув в то же время, что их право решать, 

участвовать во встречах или нет. 

2. «Я давно хотела сказать вам о плохом поведении ва-

шего сына», – говорит воспитатель матери одного из мальчиков, 

увидев ее в дверях группы. Мать отвечает, что очень торопится, 

и уходит. Воспитатель удивлен безразличием матери, о чем и 

рассказал коллегам. 

Ваша реакция на сетование воспитателя. 

3. Воспитатель известил родителей о предстоящем суб-

ботнике, поместив информацию о нем на групповом стенде. 

Пришли всего три человека. Воспитатель недоволен. Субботник 

пришлось перенести. 

Чем можно объяснить происшедшее? Что предпринять в 

дальнейшем? 

4. Во время сборов на прогулку ребенок достает из кар-

мана пальто записку, адресованную воспитателю, с просьбой 

матери не закаливать ее ребенка после дневного сна (причина 

не указывается). 

Вы выполните просьбу матери? Какими будут ваши дей-

ствия в дальнейшем?  

5.  На одной из встреч с родителями воспитатель объяс-

нял нежелательность опоздания детей к утренней гимнастике и 

завтраку. Миша появился в дверях группы, когда завтрак уже 

заканчивался. «Покормите его, пожалуйста», – произнесла мать, 

поспешно исчезая за дверью.  
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Спрогнозируйте варианты вашей реакции на ситуацию, 

если: а) мать обратилась к вам в категоричной форме; б) воспи-

танник сообщил вам, что «они с мамой проспали»; в) воспитан-

ник сказал, что «мама поругалась с папой»; г) воспитанник со-

общил вам, что «по дороге они с мамой увидели раненую птич-

ку и искали для нее безопасное место».  

6. Мать пришла за ребенком с большим опозданием.  

Проиграйте варианты вашего поведения, учитывая сле-

дующие условия: а) мать одна воспитывает двоих детей (второй 

первоклассник); это не первый случай ее прихода за ребенком, 

когда рабочий день уже закончился; б) в семье уже давно суще-

ствует несогласованность между взрослыми по поводу того, кто 

будет забирать ребенка из детского сада; ребенок стал реагиро-

вать на это тревогой и беспокойством в течение всего дня; в) 

мать впервые пришла за ребенком так поздно. 

7. Днем к детскому саду подъехала машина с песком для 

песочниц. Песок сгрузили на асфальт недалеко от входа в дет-

ский сад. «Вечером попросите родителей перенести песок», – 

предложила заведующая педагогам. 

Как вы будете просить о помощи родителей? Какими бу-

дут ваши действия, если они станут отказываться? 

8.  Воспитатель, прочитав актуальную, с его точки зрения, 

книгу по семейной педагогике, предложил родителям ознако-

миться с отдельными главами. 

Как вы будете обращаться к родителям с этим предложе-

нием? 

9.  Воспитатель решил поговорить с матерью пятилетнего 

воспитанника о его поведении – драчливости.  

Как вы начнете разговор с матерью?  

10. В течение нескольких дней ребенка вечером забира-

ет его двенадцатилетний брат, хотя с родителями нет ни устной, 
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ни письменной договоренности об этом. Воспитатель уже гово-

рил родителям, что не вправе отдавать ребенка несовершенно-

летнему брату. И вот он снова пришел за младшим братишкой.  

Какими будут ваши действия? 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 

Заведующая детским садом провела общее родитель-

ское собрание. Выступая с докладом, она сказала: «Вас, роди-

телей, мы знаем. Все вы специалисты в своей области. А нас, 

работников детского сада, на которых возложено большое де-

ло общенародной важности – воспитание детей, – вы почти не 

знаете. В лучшем случае знаете имя и отчество воспитателя той 

группы, где находится ваш ребенок. А чему учат детей, как их 

воспитывают, кто отдает им свои силы и знания – над этим не 

каждый задумывается». Затем заведующая представила роди-

телям воспитательниц, рассказала, что все они получили спе-

циальное среднее образование для работы с детьми, и на 

примерах показала ту разнообразную педагогическую дея-

тельность, которой ежедневно занимается каждый из них. Да-

лее рассказала о себе, представила обслуживающий персонал 

детского сада. (Котлярова О.М. Педагогическая пропаганда – 

важное звено / О.М. Котлярова // Дошкольное воспитание. – 

1960. – № 6. – С. 68.)  

В чем педагогическая ценность такого собрания? 
 

Задача 2 

К воспитательнице детского сада обратилась мать за сове-

том, рассказав следующее: «Моя пятилетняя дочь Алла спроси-

ла меня однажды: «Мама, откуда берутся дети? Откуда я сама 
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взялась?». Вопрос дочери застал меня врасплох. Я не знала, как 

ей ответить. Через некоторое время этот же вопрос повторился, 

и я сказала дочери, что детей покупают в больнице. Однако че-

рез неделю девочка мне заявила, что я ее обманула, так как де-

тей не покупают, а рожают. Об этом узнала дочь во дворе. Сей-

час пристает ко мне с вопросом: «Мама, а кто родил меня, как 

ты меня родила?».  

Что и как отвечать детям на подобные вопросы?  

Какой совет следует дать матери? 
 

Задача 3 

Однажды к воспитательнице пришла мать с мальчиком 

двух с половиной лет. Она рассказала, что ее мальчик хорошо 

развивался, физически был здоров. Но в течение последнего 

месяца он стал беспокойно спать. Среди ночи он часто вскрики-

вает, садится и с широко открытыми глазами, как будто видит 

что-то страшное перед собой, заливается слезами и просит мать 

зажечь свет, убрать собаку (которой нет). Ребенок успокаивался 

тогда, когда мать держала его за руку и он чувствовал ее бли-

зость. (Аркин Е.А. Воспитание ребенка-дошкольника в семье / 

Е.А. Аркин. – М.: Учпедгиз, 1947. – 64 с.)   

Объясните возможные причины возникновения ночных 

страхов у ребенка.   

Какой совет вы дадите матери? 

 

Задача 4 

Заметив, что Витя отличается хорошим поведением, вос-

питательница попросила мать рассказать на собрании о том, как 

ей удается так воспитывать ребенка. Мать Вити сказала, что она 

учит мальчика благодарить ее и других взрослых за все, что он 

получает, что ему дают. Например, если она подает Вите пальто, 
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то он говорит ей спасибо. (Пивнева А.Г. О культуре поведения 

детей младшей группы / А.Г. Пивнева // «Дошкольное воспита-

ние». – 1958.  – № 8. – с. 18.)  

В чем педагогическая ценность такого метода воспитания 

ребенка в семье? 
 

Задача 5 

В редакцию пришло письмо, в котором мать тревожится 

за своего сына. Андрюше один год девять месяцев. Недавно он 

стал ходить в ясли и резко изменился. Спустя некоторое время в 

яслях ему дали такую характеристику: ленив, не активен, упрям, 

часто задумывается. Мать пишет, что, если бы она не работала в 

этих яслях и сама никогда не наблюдала за сыном, не поверила 

бы. Дома его поведение противоположно. Как с ним быть? По-

чему это так? (Лямина Г.М. Отчего он такой? / Г.М. Лямина // 

Дошкольное воспитание. – 1962. – № 4. – с.114.)   

Какой ответ следует написать? 
 

Задача 6 

В детском саду была устроена выставка «Какую книжку 

нужно покупать детям». Были на этой выставке списки книг для 

детей каждого возраста, а под списком – книги. Здесь же име-

лись советы родителям. Вот некоторые из них: «Не спешите по-

купать ребенку новую книгу, пока не прочитаны те, которые у 

него есть». «Привлекайте внимание ребенка к содержанию кни-

ги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое». «Проявляйте 

сами интерес к книгам ребенка, бережно обращайтесь с ними». 

«Важно приучить детей аккуратно обращаться с книгами, рас-

сматривать рисунки. После рассматривания книги следует 

убрать на место». (Дымшиц П.И. Книга – друг ребенка / 

П.И. Дымшиц. – М.: Просвещение. – 1964. – с. 189.)   

Как бы вы организовали такую выставку?   
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Какую бы работу вы провели с родителями, чтобы научить 

их работать с книгой? 
 

Задача 7 

Четырехлетний малыш приходит утром в детский сад и 

говорит, что мама читала ему книгу о Ленине. Вечером воспита-

тель беседует с мамой, спрашивает, какая это книга, просит 

принести ее в детский сад. На следующий день мальчик принес 

книгу Н. Богданова «Улыбка Ильича». Рассказы интересные, но 

для четырехлетнего малыша многое непонятно. (Дымшиц П.И. 

Книга – друг ребенка / П.И. Дымшиц. – М.: Просвещение. – 

1964. – с. 198.)   

Как тактично объяснить матери, что книга недоступна 

малышу?  

Что сделать с книгой, которую мальчик с таким теплым 

чувством принес в детский сад? 
 

Задача 8 

В детском саду было проведено общее родительское со-

брание на тему «Влияние наблюдений природы на содержание 

рисунков детей». В организации собрания было предусмотрено 

своевременное оповещение родителей о дне, времени и теме 

собрания, приглашение родителей на занятия по изобразитель-

ной деятельности, организация выставки работ детей, иллю-

стрирующих доклад, выставки литературы, убранство комнаты, 

освещение. К этому собранию был подготовлен уголок для ро-

дителей, где наглядно, живо и интересно освещались вопросы 

дошкольного воспитания, рекомендовались новые книги, иг-

рушки, было дано описание педагогических приемов воспита-

телей и родителей по ознакомлению детей с природой. Здесь 

же был юмористический бюллетень «Чего не должно быть в 

воспитании детей», оформленный педагогическим коллективом 
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детского сада. На собрании было многолюдно. Доклад вызвал 

живой обмен мнениями. (Глухенькая Л. Вместе воспитывать ма-

леньких / Л. Глухенькая // Дошкольное воспитание. – 1965. – 

№ 2. – С. 30–31).   

Дайте анализ подготовки и проведения данного собрания. 
 

Задача 9 

Один отец пишет в редакцию журнала «Дошкольное вос-

питание»: «Во всех детских садах есть групповые и общие роди-

тельские уголки. Мы, родители, хотели бы видеть уголки, оформ-

ленные красочно, со вкусом, но без излишеств. На стендах жела-

тельно видеть правила для родителей, меню, план работы роди-

тельского комитета, сообщение о том, что сделано родителями 

для улучшения работы детского сада. Нам, родителям, нужны 

советы врача, педагога, кулинара, которые можно поместить в 

разделе «Советы родителям». Родители будут благодарны вос-

питателям, если они подготовят для уголков высказывания педа-

гогов, деятелей науки, культуры о воспитании, пословицы и пого-

ворки о семье и детях. Нужно иметь в уголке подшивки журнала 

«Дошкольное воспитание» и библиотеку для родителей, которой 

можно пользоваться. Некоторые экспонаты стенда нужно делать 

съемными, чтобы можно было периодически обновлять их и не 

переделывать из-за этого весь стенд. Что же касается групповых 

уголков для родителей, то я за то, чтобы их вообще не было. Ни к 

чему они. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, дайте мне совет» 

(Козлов А. О родительских уголках / А. Козлов // Дошкольное 

воспитание. – 1964. – № 11. – С. 101.)  

Прав ли отец?   

Как нужно оформить уголок для родителей, чтобы он был 

центром пропаганды педагогических знаний среди родителей?  

Как привлечь самих родителей к оформлению уголка? 
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Задача 10 

Володя не любил делиться своими игрушками и лаком-

ствами с товарищами, хотя он понимал, что это нехорошо. Од-

нако он обижался, когда ребята называли его жадным. Мать 

Володи всячески старалась искоренить этот недостаток сына. 

Договорившись с воспитательницей детского сада, она поручи-

ла Володе в день рождения угостить конфетами всех детей и 

педагогов группы. Когда наступали праздники и дома пекли пи-

роги, мальчик по совету мамы угощал детей своих соседей. Ча-

сто мама передавала через сына орехи для белочки, живущей в 

уголке природы в старшей группе детского сада. В свою очередь 

педагоги не забывали напомнить Володе, что надо делиться с 

родителями праздничными подарками, ягодами, собранными 

на дачном участке, предлагали мальчику разрешить товарищам 

поиграть принесенной из дому игрушкой, привлекали к коллек-

тивным играм. Мальчик следовал указаниям воспитателей, 

правда не всегда охотно. Однажды Володя принес в группу за-

водного слоника. Дети собрались вокруг занимательной игруш-

ки. Никто не решился попросить у мальчика ключик от слоника: 

ребята знали – все равно не даст. И вдруг Володя протянул иг-

рушку Виталику: «На, заводи! И ты играй, все играйте... мне не 

жалко: это для всех». Впервые по собственному побуждению 

мальчик поделился с детьми дорогой для него игрушкой. Вос-

питательница похвалила Володю, назвав добрым мальчиком, а 

детей предупредила, чтобы играли аккуратно и не поломали 

слоника. «У нас Володя не жадный», – заявила Верочка.  С тех 

пор почти всегда Володя сам делился лакомствами и игрушками 

с товарищами. (О воспитании дошкольников в семье. – М.: Изд-

во АПН РСФСР. – 1963. – С. 25–26.)  

Дайте анализ совместной работы детского сада и семьи 

по преодолению эгоистических чувств у Володи.  
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Как можно использовать этот опыт в работе с другими ро-

дителями? 
 

Задача 11 

Коллектив сотрудников детских яслей № 20 Ростова-на-

Дону много внимания уделяет работе с родителями. Еще до 

приема ребенка в ясли сестра-воспитательница знакомится с 

малышом, с членами его семьи и условиями их жизни, с режи-

мом ребенка дома. Узнает, какие у него любимые игрушки, как 

взрослые занимаются с ребенком, есть ли согласованность в 

воспитании малыша между всеми членами семьи, какими при-

емами они этого добиваются. Перед посещением семьи сестра-

воспитательница готовится к предстоящей беседе, чтобы вы-

звать у родителей доверие к себе, убедить, что у дошкольного 

учреждения и семьи цели общие. С учетом собранного матери-

ала о будущих воспитанниках и их семьях определяется содер-

жание и методы работы с каждой семьей. Такой план обсужда-

ется на методическом совете. В плане предусматриваются так-

же посещения родителей на дому, консультации и беседы, от-

крытые дни, а также совещания по обмену опытом родителей. 

(Лернер Л. Только вместе / Л. Лернер // Дошкольное воспита-

ние. – 1965. – № 10. – С. 47.)  

В чем педагогическая ценность такой системы работы с 

родителями? 
 

Задача 12 

В детских яслях № 20 Ростова-на-Дону при каждой группе 

имеется комната, где родители могут получить советы на меди-

цинские и педагогические темы. Здесь же они могут узнать вес 

детей, меню. Тут и постоянная выставка детской одежды, вы-

кройки, литература о воспитании. Работники детских яслей вы-

пускают и вывешивают бюллетень, в котором даются советы 
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родителям, ответы на их вопросы. Кроме того, работает лекто-

рий, а также кружки, где мамы могут разучить детские песни, 

сказки, стихи, научиться приемам изготовления игрушек, кройке 

и шитью детской одежды. Родители приглашаются на празд-

ничные утренники, помогают в их организации и проведении. 

(Лернер Л. Только вместе / Л. Лернер  // Дошкольное воспита-

ние.  – 1965. – № 10. – С. 47.) 

1. Дайте оценку такой системе работы с родителями. 

 2. Какова роль такой работы с родителями в выработке 

единой линии воспитания? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Педагогический потенциал семьи. 

2. Современные формы сотрудничества педагогов дет-

ского дошкольного учреждения с семьей ребенка. 

3. Особенности современной просветительской деятель-

ности.  

4. Влияние родительских установок на развитие детей. 

5. Сотрудничество детского сада и семьи. 

6. Домашнее воспитание детей дошкольного возраста. 

7. Индивидуальный подход к организации просвети-

тельской деятельности с родителями детей дошкольного 

возраста. 

8. Особенности открытости дошкольного образова-

тельного учреждения. 

9. Традиционные формы взаимодействия родителей и 

ДОУ. 

10. Классификация типов родительских отношений и сти-

лей воспитания. 

11. Функции работы образовательного учреждения с 

семьей. 
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12. Пошаговая технология продвижения к контакту и вза-

имопониманию по методике Л.Б. Филонова. 

13. Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

14. Семья и ДОУ – два важных института воспитания и 

развития ребенка.  

15. Интерактивные формы работы с родителями в ДОУ. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Дифференцированный подход при организации рабо-

ты с родителями. 

2. Педагогическое просвещение – одна из традиционных 

форм взаимодействия педагогов учреждений образования и 

родителей. 

3. Традиционные формы взаимодействия родителей и ДОУ. 

4. Классификация типов родительских отношений и сти-

лей воспитания. 

5. Особенности открытости дошкольного учреждения в 

новых социальных условиях. 

6. Формы и методы взаимодействия с родителями в рам-

ках «новой философии» работы с семьей. 

7. Функции работы образовательного учреждения с семьей. 

8. Формы работы с семьей внутри детского сада. 

9. Формы работы с семьей за пределами детского сада. 

10. Пошаговая технология продвижения к контакту и вза-

имопониманию по методике Л.Б. Филонова. 

11. Подходы и основные направления в организации 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

12. Технологии организации взаимодействия дошкольно-

го образовательного учреждения с семьей. 

13. Педагогическая культура родителей. 
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14. Просветительская деятельность как социокультурная 

система. 

15. Общественные институты, реализующие просвети-

тельскую деятельность. 

16. Этапы развития просветительской работы в России. 

17. Организация просветительской деятельности за ру-

бежом. 

18. Требования к организации просветительской дея-

тельности. 

19. Социальные функции просвещения. 

20. Цели  и задачи просветительской деятельности. 

21.  Соотношение понятий «образование» и «просвещение». 

22. Основные принципы просветительской деятельности. 

23. Понятие системы просвещения. 

24. Направления просветительской деятельности. 

25. Права граждан в сфере просвещения.  

26. Понятие просветительской программы.  

27. Принципы формирования просветительских про-

грамм. 

28. Виды просветительских программ. 

29. Просветительские мероприятия. 

30. Просветительские проекты. 

31. Понятие просветительского учреждения. Типы про-

светительских учреждений. 

32. Управление системой просвещения. Принципы 

управления. 
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