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Аннотация. В данной статье представлен анализ проблемы взаимодействия педагогов с родителями подростков: выяв-
лены противоречия современной ситуации развития детства, определены ценностные ориентации современных педагогов, 
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тегии взаимодействия педагогов с родителями, последовательность действий педагога по обеспечению позитивной соци-
ализации подростка: выявление трудностей социализации, проектирование воспитательной среды, организация деятель-
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Введение (Introduction)
Современная школа, представляя собой открытую соци-

ально-педагогическую систему, реагирует на запросы совре-
менного общества и одновременно стремится обеспечить про-
зрачность содержания своей деятельности. Это способствует 
повышению качества школьного образования и становится 
условием развития доверия родительской общественности. 

Комплексный характер процесса воспитания подрас-
тающего поколения предполагает тесное сотрудничество 
и распределение ответственности между школой и семьей, 
которые, согласно современному Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту, рассматриваются 
как заинтересованные партнеры и равноправные участники 
образовательного процесса. 

Проводимое исследование направлено на поиск ново-
го знания об особенностях современной ситуации развития 

детства; о специфике проблем социализации и подготовки 
детей к жизни в условиях частой смены общественных ориен-
тиров; об условиях формирования психолого-педагогической 
компетентности родителей в вопросах развития, воспитания 
и социализации подростков с учетом современной ситуации 
развития детства; о результативных стратегиях успешной ком-
муникации педагога с родителями обучающихся, в том числе 
в условиях интенсивной цифровизации всех сфер жизни. 

Основная идея нашего исследования — положение 
о том, что для успешного взаимодействия педагогов с ро-
дителями подростков необходимо понимать особенности 
современной ситуации развития детства, потребности  
и трудности родителей при воспитании современных детей, 
а также подбирать и разрабатывать стратегии взаимодей-
ствия с родителями, позволяющие создавать условия для 
позитивной социализации подростков.
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На наш взгляд, взаимодействие педагога с родителя-
ми подростка в условиях современной ситуации развития 
детства будет считаться результативным, если реализует-
ся при помощи стратегий, которые:

– спроектированы с учетом ценностных ориентаций 
субъектов социализации — педагогов, родителей, подрост-
ков; 

– включают последовательность действий педагога по 
обеспечению позитивной социализации подростка (выяв-
ление трудностей, связанных с процессом социализа-
ции; проектирование воспитательной среды; организация 
деятельности по развитию психолого-педагогической ком-
петентности родителей);

– используются педагогами, готовыми к применению 
данных стратегий на разных этапах взаимодействия с ро-
дителями подростков с учетом выявленных трудностей вос-
питания.

Исходя из вышеобозначенных позиций, целью исследо-
вания является теоретическое обоснование стратегий взаи-
модействия педагогов с родителями подростка с учетом 
современной ситуации развития детства, направленных на 
преодоление трудностей воспитания и обеспечение процес-
са позитивной социализации подростков. 

Методы (Methods)
Разработке стратегий взаимодействия педагогов с ро-

дителями подростков способствовало применение методов 
анализа, синтеза, обобщения содержания психолого-педа-
гогической литературы, дискурсивного анализа, изучения 
опыта работы по проблеме.

Концептуальной основой предложенных стратегий взаи-
модействия стали идеи деятельностного, средового, аксио-
логического и социокультурного подходов. Эти идеи легли 
в основу выбора и применения стратегий взаимодействия, 
предусматривающих организацию совместной деятельно-
сти педагога с родителями по созданию среды позитивной 
социализации подростков с учетом сложившейся в усло-
виях современной ситуации развития детства ценностной 
картины мира всех субъектов взаимодействия — педагогов, 
родителей и обучающихся. 

Литературный обзор (Literature Review)
В педагогической науке накоплен определенный опыт 

решения проблем взаимодействия школы и семьи.
Представления о факторах, влияющих на ситуацию раз-

вития детства, положенные в основу исследования, сфор-
мировались благодаря социологическим исследованиям 
В. В. Радаева, Н. И. Лапина, О. Н. Яницкого [1; 2; 3].

Положения о системе ценностей современных субъектов 
взаимодействия — педагогов, родителей, подростков сложи-
лись на основе отечественных и зарубежных исследований 
М. Мелии, Е. Шамис, Дж. Марш (J. Marsh), П. Хэннона (P. Han-
non), М. Льюис (M. Lewis), Л. Ричи (L. Ritchie) [4; 5; 6]. 

В основу организации совместной деятельности педаго-
гов с родителями подростков легли новые подходы к воспи-
танию детей цифрового поколения, рассмотренные в рабо-
тах Т. Н. Поздняковой [7]. В качестве одного из направлений 
взаимодействия Ю. В. Большаковой, Л. В. Савченко рас-

сматривается привлечение родителей к управлению шко-
лой и преодолению формализации отношений педагогов 
с семьями в условиях коммерциализации системы обра-
зования [8]. 

Определение уровня позитивной социализации подрост-
ка как результата взаимодействия педагогов с родителя-
ми основано на психологических исследованиях Е. Н. Вол-
ковой, Л. С. Ереминой, Е. П. Калининой, Е. Б. Сотниковой, 
Н. В. Моргачевой [9; 10; 11; 12]. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Первым этапом в процессе проектирования стратегий 

взаимодействия педагогов с родителями подростков ста-
ло выявление особенностей современной ситуации разви-
тия детства.

Опираясь на результаты социологических исследований 
[1; 3], под современной ситуацией развития детства мы 
понимаем объективно сложившуюся социальную практику 
воспитания, развития и обучения подрастающего поколения, 
обусловленную глобальными процессами технологизации, 
культурной дифференциации, социокультурной и экономи-
ческой модернизации общества (макроуровень), а также 
сложившимися нормами взаимодействия таких социальных 
институтов, как семья и школа (микроуровень). 

Современные глобальные процессы, происходящие на 
макроуровне, с одной стороны, способствуют обеспечению 
равных возможностей для позитивной гибкой социализации 
каждого ребенка, позволяют сделать результаты воспита-
ния, развития и обучения подрастающего поколения откры-
тыми и доступными. С другой стороны, данные процессы 
приводят к росту социальной поляризации общества, ком-
мерциализации образования и возникновению риска стихий-
ной негативной социализации подрастающего поколения.

На микроуровне современную ситуацию развития 
детства характеризует возникновение новых договорных 
и партнерских норм взаимодействия семьи и школы, где 
родители одновременно выступают в роли субъекта обра-
зовательного процесса и заказчика образовательных услуг. 
Во взаимодействии семьи и школы преобладают колла-
боративные формы организации деятельности по сопро-
вождению позитивной социализации детей, отражающиеся 
в создании пространства обмена опытом воспитания, в раз-
витии системы социального партнерства, а также в сов-
местной работе по организации школьной образователь-
ной среды.

В современном обществе наблюдается тенденция утра-
ты эффективности и значимости традиционных институтов 
социализации детей (семьи, школы, группы сверстников). 
Данный процесс приводит к ослаблению эмоциональной 
привязанности детско-родительских отношений и дружес-
ких отношений со сверстниками; «размыванию» детской 
культуры (фильмы, песни, игры, увлечения) и раннему «пог-
ружению» во взрослую культуру на фоне излишнего кон-
троля всех сфер жизни детей со стороны родителей, что 
приводит к увеличению периода формирования финансо-
вой и социальной независимости от родителей и к возник-
новению совместных форм ведения домашнего хозяйства 
[13, с. 14–15].
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Следующим этапом процесса проектирования страте-
гий взаимодействия педагогов с родителями подростков 
стало формирование представлений о ценностных ориен-
тациях участников взаимодействия — педагогов, родите-
лей, подростков. 

В ценностной картине мира современных педагогов пре-
обладает:

– профессионализм, преодоление трудностей с целью 
сохранения профессиональной успешности и стабильности; 

– прагматизм в выборе профессиональных траекторий 
развития и личностной самореализации; 

– субъектная позиция в профессиональной и социаль-
ной деятельности.

Современных родителей объединяют такие ценностные 
ориентации, как:

– стремление к личному комфорту, в том числе в про-
фессиональной деятельности; 

– быстрое получение «интернет-знания» из информаци-
онных и новостных каналов при разрешении спорных ситуа-
ций воспитания и развития детей;

– гиперопека и повсеместный контроль над детьми.
Ценности современного подростка проявляются в сле-

дующих установках:
– повышение значимости личного успеха при снижении 

стремления к общественному благосостоянию, причиной 
данной тенденции послужил возникший идеологический 
и политический плюрализм; 

– стремление к автономности выбора жизненного пути 
как ответная реакция на тотальный родительский кон-
троль; 

– рациональность и прагматичность в принятии реше-
ний в условиях преобладания материального перед духов-
ным; 

– концентрация на собственных эмоциональных пережи-
ваниях и стремление получать яркие впечатления, источни-
ки которых — видеоконтент, общение, путешествия. 

В процессе выстраивания партнерской модели взаимо-
действия со взрослыми, преобладающей в современном 
мире, подростка отличает ориентация на личностные каче-
ства взрослого партнера взаимодействия и его достижения, 
а не на его социальный статус и возраст, а также предпоч-
тение опосредованного общения посредством цифровых 
средств коммуникации. Одной из базовых ценностей под-
ростков становится осознание личной безопасности на фоне 
разнообразных внешних угроз (пандемии, экономического 
кризиса, террористических угроз), что приводит к устране-
нию от активного участия в социальной деятельности, к иг-
норированию коллективных потребностей.

Следующим этапом послужило формирование страте-
гий взаимодействия педагогов с родителями подростка на 
основе полученных результатов исследования характерис-
тик субъектов взаимодействия в триаде «педагог — роди-
тели — подросток» в условиях современной ситуации раз-
вития детства.

Под стратегией взаимодействия педагога с роди-
телями мы понимаем направление поиска возможностей 
и ресурсов (средовых, компетентностных, личностных) для 
позитивной социализации подростка с учетом особенностей 

его индивидуальной ситуации развития (трудности социа-
лизации, личные предпочтения и запросы, индивидуальные 
ресурсы и возможности), организуемого посредством уста-
новления конструктивных отношений с родителями.

Основаниями для выбора стратегии взаимодействия 
служат следующие положения: 

1) вектор социализации подростка (освоение и воспро-
изводство социальных ролей, норм и культурных традиций; 
социальное творчество; достижение личностного благопо-
лучия; жизнестойкость); 

2) готовность родителей реагировать на события, про-
исходящие в жизни подростка. В данном случае речь идет 
о выборе модели взаимодействия в зависимости от ситу-
ации: «Педагог и родитель готовы к взаимодействию», 
«Педагог готов к взаимодействию, родитель не готов», 
«Родитель готов к взаимодействию, педагог испытывает 
дефицит компетенций».

Учитывая вышеобозначенные факторы, мы предлагаем 
следующие стратегии взаимодействия педагогов с родите-
лями подростков: 

1. Стратегии, направленные на формирование цен-
ностных ориентиров подростков, применяются в случае 
поиска подростком ориентира развития в условиях большо-
го разнообразия способов самореализации и предполагают 
совместную деятельность педагогов и родителей по обеспе-
чению усвоения подростками определенных социальных ус-
тановок и ценностей, помощь в выборе вектора развития.

2. Стратегии, направленные на сопровождение под-
ростка в процессе его самореализации, применяются в слу-
чае позитивно сформированных ценностных установок под-
ростка, требующих реализации, и предполагают совместную 
деятельность педагогов и родителей по вовлечению под-
ростка в различные социальные практики и активности.

3. Стратегии профилактики негативных влияний со-
циума (в случае возникновения риска негативной социа-
лизации подростка) — оказание помощи подросткам и их 
родителям в мобилизации творческих, интеллектуальных, 
личностных и духовных ресурсов для решения проблем, 
связанных с развитием и социализацией подростков.

Определено также, что стратегия взаимодействия педа-
гога с родителями имеет цикличный характер и следующие 
этапы реализации:

− определение трудностей социализации подростка 
и степени готовности родителей к взаимодействию; 

− поиск возможностей и ресурсов для позитивной социа-
лизации подростка;

− проектирование воспитательной среды посредством 
организации событий, проектов, социальных практик;

− рефлексивно-коррекционный этап, предполагающий 
коррекцию выбранной стратегии в случае изменения инди-
видуальной ситуации развития подростка.

Реализация стратегий взаимодействия предполага-
ет повышение педагогической компетентности родите-
лей, которая выражается в их способности самостоятель-
но решать типичные для современной ситуации развития 
детства задачи воспитания подростка, обеспечивающие его 
позитивную социализацию, а также оказывать поддержку 
подростку в различных жизненных ситуациях.
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Поскольку объектом взаимодействия педагогов с ро-
дителями является позитивная социализация подростков, 
эффективность реализации стратегий взаимодействия 
педагогов с родителями отражается в уровне позитивной 
социализации подростков и определяется при помощи сле-
дующих критериев и показателей:

• ценностно-смысловой критерий оценивает сфор-
мированность системы личностных ценностей подростка 
на основе общественных, что выражается в таких показа-
телях, как: 

– глубокие, осознанные и системные знания об обще-
человеческих ценностях и способах их реализации и сфор-
мированные на их основе устойчивые механизмы внутрен-
ней мотивации;

– способность к организации приоритетов ценностей 
на основе их сравнения, противопоставления, разрешения 
конфликтов между ними, служащая основанием создания 
собственной уникальной системы ценностей; 

– чувство эмоционального благополучия и устойчивости 
в обществе как показатель принятия общественных ценнос-
тей, выражающееся в положительных суждениях подростка 
в отношении общепризнанных ценностей;

• личностно-деятельностный критерий оценива-
ет соответствие деятельности подростка сформированной 
системе ценностей, что выражается в следующих показа-
телях:

– умение объективно и адекватно сложившейся ситуа-
ции осуществлять выбор видов деятельности, руководству-
ясь сформированной системой ценностей и внутренними 
мотивами в некоторых направлениях развития*;

– «личный успех» (наличие у подростка мотивации 
достижений как в школьной, так и во внешкольной жизни; 
высокий уровень познавательной активности; устойчивые 
навыки самомотивации, целеполагания и управления раз-
витием);

– «умение действовать в условиях многозадачности» 
(способность к быстрому переключению от решения одной 
задачи к решению другой; степень сформированности навы-
ков определения оптимальной последовательности дей-
ствий в условиях многозадачности, управления временем, 
ресурсами);

– «универсальность» (степень сформированности навы-
ков функциональной грамотности);

– «безопасное поведение» (сформированность навыков 
экологичного поведения, критического мышления, естес-
твенно-научной грамотности);

– «самостоятельность и ответственность в принятии 
решений» (сформированность навыков осознанного выбо-
ра, преобладание показателей интернальности над показа-
телями экстернальности);

• рефлексивно-направляющий критерий предпола-
гает умение подростка оценивать степень социальной поль-
зы своих действий путем сверки собственной деятельности 
с ожиданиями окружающих, а также степень удовлетворен-
ности собственной деятельностью.

* Указанные направления развития выявлены на основе ранее 
проведенных исследований [14].

Выявленные критерии и показатели способствуют опре-
делению уровня позитивной социализации подростка:

– низкий уровень характеризуется недостаточными или 
искаженными знаниями подростка об общественных цен-
ностях; нейтральным или отрицательным эмоциональным 
отношением к общечеловеческим ценностям; следовани-
ем ожидаемым от него образцам поведения с преоблада-
нием мотивов избегания наказания; низкой способностью 
или нежеланием оценивать степень социальной пользы 
своих действий; низким уровнем удовлетворенности сво-
им поведением;

– средний (базовый) уровень характеризуется сфор-
мированными, но неглубокими или бессистемными знани-
ями общественных ценностей; нейтральным или положи-
тельным эмоциональным отношением к общечеловеческим 
ценностям; поведением, соответствующим декларируемым 
ценностям, с преобладанием внешней мотивации — полу-
чения одобрения; достаточной способностью оценить сте-
пень социальной пользы своих действий; 

– высокий уровень характеризуется сформированными, 
системными, устойчивыми знаниями подростка об обществен-
ных ценностях; положительным эмоциональным отношением 
к общечеловеческим ценностям; поведением, соответству-
ющим сформированной системе ценностей, наполненной 
личностными смыслами с преобладанием внутренней моти-
вации; способностью оценить степень социальной пользы 
и высоким уровнем удовлетворенности своим поведением.

При этом удовлетворенность родителей и педагогов 
результатами взаимодействия проявляется в возрастании 
случаев обращений родителей к специалистам школы по 
вопросам воспитания и развития подростков; установле-
нии доверительных взаимоотношений; активном участии 
родителей в жизнедеятельности школы; совместно при-
нятой единой позиции в отношении воспитания и разви-
тия подростка с учетом интересов всех субъектов взаимо-
действия. 

Заключение (Conclusion)
Проведенное исследование основано на поиске путей 

разрешения противоречий, продиктованных современной 
ситуацией развития детства: 

– между запросом общества на обеспечение школой 
позитивной социализации подростка и недостатком зна-
ний об особенностях реализации данной функции с учетом 
современной ситуации развития детства; 

− между необходимостью совместной (договорной) 
деятельности школы и семьи в вопросах формирования 
образовательных результатов школьников, обеспечиваю-
щих позитивную социализацию, и недостаточной вовлечен-
ностью родителей в данную деятельность;

– между потребностью поиска стратегий и средств 
сотрудничества и взаимодействия школы и семьи и недо-
статочной готовностью педагогов к их выбору, проектиро-
ванию и применению на практике.

Попытки разрешения вышеобозначенных противоре-
чий приводят к организации новых форм взаимодействия, 
построенных на основе ценностных ориентаций субъектов 
социализации (педагогов, родителей, подростков), дого-
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ворных партнерских отношениях, которые проявляются во 
взаимоподдержке в процессе совместной деятельности по 
выбору способов позитивной социализации подростков.

Предложенные стратегии взаимодействия универсальны, 
позволяют учитывать особенности индивидуальной ситуации 
развития ребенка, применимы на различных этапах развития. 
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