
INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 3. 2022

539

Научная статья

Родители в системе школьного образования  
в Европе

Н. В. Шаброва
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Российская Федерация 
n.v.shabrova@urfu.ru

Аннотация
Введение. Для определения перспектив развития социальной общности родителей в качестве субъекта 
гражданского общества в России необходим анализ зарубежных практик социальной и гражданской дея-
тельности родителей. В этом смысле интерес представляет деятельность европейских родителей, отража-
ющая опыт стран с развитым гражданским обществом (Франции, Германии, Швеции). Цель статьи – про-
анализировать институциональные возможности и практики участия европейских родителей в системе 
школьного образования.
Материалы и методы. Методологической рамкой исследования участия родителей в школьном образо-
вании выступила концепция Д. Эпштейн. Для достижения поставленной цели было изучено содержание 
нормативно-правовых документов, регулирующих участие европейских родителей в образовании их де-
тей-школьников; проведен вторичный анализ статистической информации и научных публикаций.
Результаты исследования. Исследование показало, что несмотря на единое европейское пространство, 
родители в системе школьного образования проанализированных стран имеют разные институциональ-
ные возможности участвовать в образовании своих детей-школьников. Выделены два базовых принципа 
государственной политики в отношении родительского сообщества, влияющих на особенности их участия 
в школьном образовании: ограничение свободы индивидуального выбора родителей в сфере школьного 
образования для обеспечения равного доступа к государственному школьному образованию; приоритет 
прав детей над правами родителей. Взаимодействие школы с родителями ориентировано на воспитание 
политкорректных родителей, выполняющих требования школы. Российское родительское сообщество 
может активнее использовать как минимум две европейские практики реализации и защиты детско-ро-
дительских прав и интересов в сфере школьного образования: коллективные формы защиты детско-роди-
тельских прав и интересов, консолидацию с местным сообществом для реализации детско-родительских 
потребностей и интересов.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие социологической концеп-
ции социальной общности родителей как субъекта гражданского общества. Материалы статьи будут по-
лезны ученым, анализирующим проблемы развития российского гражданского общества, представителям 
образовательного менеджмента, занимающегося разработкой программ гармонизации взаимоотношений 
родителей и школы; гражданским активистам.
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Abstract
Introduction. To determine the prospects for the development of the social community of parents as a subject of 
civil society in Russia it is necessary to analyze foreign practices of social and civil activities of parents. In this 
sense, the activities of European parents are of interest, reflecting the experience of countries with a developed 
civil society (France, Germany, Sweden). The aim of the article is to analyze the institutional opportunities and 
practices of European parentsʼ participation in the system of school education.
Materials and Methods. The methodological framework for the study of parentsʼ involvement in childrenʼs 
education was the concept of D. Epstein. To achieve this goal, the content of normative documents regulating the 
participation of European parents in the education of their school children was studied; a secondary analysis of 
statistical information and scientific publications was carried out.
Results. The study showed that despite the common European space, parents of the analyzed countries have 
different institutional opportunities to participate in the education of their children. Two basic principles of state 
policy in relation to the parent community, which affect the peculiarities of their participation in school education, 
are highlighted. The first principle is the restriction of the freedom of individual choice of parents in the field of 
school education to ensure equal access to public school education. The second is the priority of childrenʼs rights 
over the rights of parents. The interaction of the school with parents is focused on the education of politically 
correct parents who fulfill the requirements of the school. It is noted that the Russian parent community can more 
actively use at least two European practices for the implementation and protection of parental and children rights 
and interests in the field of school education: collective forms of protection of rights and interests; consolidation 
with the local community for the implementation of parental and children needs and interests.
Discussion and Conclusion. The obtained results contribute to the development of the sociological concept of the 
parent community as a subject of civil society. The materials of the article will be useful to scientists analyzing 
the problems of the development of Russian civil society; representatives of educational management engaged 
in the development of programs for the harmonization of relations between parents and schools; civil activists.
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Введение
Кризис доверия к традиционным 

субъектам гражданского общества (обще-
ственным организациям, политическим 
партиям) как в России, так и в мире в целом 
обусловливает поиск новых источников 
и катализаторов развития гражданского 
общества, поддержки его новых субъек-
тов. Наделение социальной общности ро-
дителей новыми общественными ролями, 
новой гражданской ответственностью за 
детей и выработку публичной повестки 
позволяет рассматривать его в качестве 

самостоятельного субъекта гражданского 
общества [1; 2].

В настоящее время в России начина-
ет складываться концепция родительства 
как субъекта гражданского общества 
в теоретическом и практическом плане. 
Ее формирование имеет большое значе-
ние для развития российского граждан-
ского общества. Суть данной концепции 
заключается в том, что родительство 
в современном социуме приобретает ха-
рактеристики гражданского общества, 
становится его субъектом. Социальная 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.539-558
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общность родителей интегрируется в граж-
данское общество посредством включения 
в его структуру (институты, организации, 
общности), выполнения его функций. Эта 
интеграция – есть процесс и результат 
отношений (связей, взаимосвязей и взаи-
модействий) социальной общности роди-
телей со структурными элементами граж-
данского общества и государства. В итоге 
этих отношений обогащаются социальные 
практики как самого родительства, так 
и гражданского общества.

Важно отметить, что сама социальная 
общность российских родителей нахо-
дится в процессе становления в качестве 
субъекта гражданского общества. Роди-
тели начинают понимать необходимость 
самоорганизации и коллективной моби-
лизации для удовлетворения потребно-
стей и защиты интересов детей и роди-
телей. Между тем включение родителей 
в социальные и гражданские практики 
не всегда рефлексируется государством, 
гражданским обществом и самими чле-
нами социальной общности родителей 
как ее гражданская деятельность. Для 
преодоления данного противоречия и ис-
следования перспектив становления со-
циальной общности родителей в качестве 
субъекта гражданского общества в Рос-
сии необходим анализ зарубежных прак-
тик социальной и гражданской деятель-
ности родителей. В этом смысле интерес 
представляет деятельность европейских 
родителей, отражающая опыт стран с раз-
витым гражданским обществом. Для ис-
следования были выбраны три страны: 
Франция, Германия и Швеция. Выбор 
Швеции определен тем, что в ней наибо-
лее эффективно воплощаются идеи «скан-
динавской модели демократии», Франции 
и Германии – как ведущих европейских 
индустриально развитых государств, ис-
пользующих для достижения своих целей 
разные пути.

Цель статьи – проанализировать уча-
стие европейских родителей в образовании 
детей в институциональном контексте раз-
личных систем школьного образования.

Концентрация внимания на исследова-
нии деятельности родительского сообще-
ства как субъекта гражданского общества 
в системе школьного образования обус-
ловлена как минимум двумя причинами. 
Первая заключается в парной вовлеченно-
сти детей и родителей в данную систему. 
Вторая причина состоит в длительности 
включения родителей и детей в систему 
школьного образования. Школьное об-
учение – обязательный и самый продол-
жительный период реализации и защиты 
родителями интересов и потребностей де-
тей до их самостоятельности (совершен-
нолетия).

Обзор литературы
В отечественной и зарубежной на-

уке проблема родительства как субъекта 
гражданского общества остается мало 
изученной. Концептуальных работ, содер-
жащих фундаментальное видение данно-
го феномена, очень немного. Среди них 
отсутствуют монографии, а в периодиче-
ской научной печати опубликованы статьи, 
посвященные лишь постановке пробле-
мы [1; 3] либо акцентирующие внимание 
на отдельных аспектах деятельности роди-
телей и некоторых их функциях как субъ-
ектов гражданского общества [4–6].

Одно из наиболее активно разрабаты-
ваемых направлений – изучение роли ро-
дителей в формировании гражданской 
культуры детей [7–9] и способов ее фор-
мирования1 [10; 11]. Обращает на себя 
внимание контекстуальный подход к ис-
следованию роли родителей в формиро-
вании элементов гражданской культуры 
детей. Именно он доминирует сегодня 
в западной литературе. Суть данного под-
хода заключается в том, что дети (особен-
но с подросткового возраста) выступают 
автономными субъектами гражданского 
общества [12–14]. Они способны само-
стоятельно формировать свои представ-
ления о том, что происходит в обществен-
но-политической жизни и развивать свою 
гражданскую культуру. Агенты граждан-
ской социализации, в том числе родители, 

1 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. 
М. : Мысль, 2014. 500 с.
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оказывают влияние на данные процессы, 
но только в качестве контекста.

Еще одно направление исследований 
родителей в современной науке – это из-
учение их активности как граждан, об-
ладающих особыми характеристиками, 
обусловленными их родительским ста-
тусом. Ученые выявляют особенности 
оценки родителями содержания и направ-
лений государственной политики [15], 
их членства в общественных организа-
циях [16] и участия в общественной дея-
тельности [17; 18].

Наиболее активно анализируются про-
блемы, особенности и практики граждан-
ского участия родителей в образовании. 
Специалисты разрабатывают теоретиче-
ские и эмпирические модели родитель-
ского участия в жизни школы2 [19; 20]. 
Их исследования показывают, что со-
трудничество школы и родителей имеет 
исторические особенности, обусловлен-
ные ролью родительства в системе обще-
ственных отношений и государственной 
образовательной политикой.

Названные исследования показывают 
ряд проблем, отражающих противоречия 
процесса гражданской деятельности ро-
дителей в сфере школьного образования. 
Во-первых, расхождения в оценках ро-
дительским сообществом и работниками 
образовательных организаций уровня 
и качества включенности родителей во 
внутришкольную деятельность [21–23]. 
Вторая проблема отражает особенности 
участия родителей в управлении шко-
лой [19; 20; 24]. Американские исследо-
ватели соотносят низкий уровень вовле-
ченности родителей в управление школой 
с ценностями и мотивами данной деятель-
ности, социальным контекстом (экономи-
ческими, социальными и семейными об-
стоятельствами), социальной структурой 
родительских групп (расовой, этнической 
принадлежностью, социальным классом), 
характером приглашений к участию. Рос-
сийские ученые связывают нежелание 
родительского сообщества включаться 

в практики управления школой не только 
с отсутствием у них потребности и ресур-
сов (времени, компетенций), но и с ими-
тационным характером данной деятель-
ности, стремлением администраций школ 
к созданию видимости консолидации 
усилий.

Направления исследований, представ-
ленные в обзоре, определяют интерес 
к институциональным контекстам прояв-
ления гражданской субъектности родите-
лей в школе в различных странах. В связи 
с чем в данной статье обратимся к анализу 
практик деятельности родителей в школе 
как субъекта гражданского общества в ев-
ропейских странах.

Материалы и методы
В качестве методологической рамки 

исследования вовлеченности родителей 
в практики реализации и защиты дет-
ско-родительских потребностей и инте-
ресов в сфере школьного образования мы 
используем концепцию родительского 
участия в образовании, предложенную 
Д. Эпштейн [19]. В ней рассматриваются 
шесть типов родительского участия в об-
разовании ребенка в зависимости от мо-
дели взаимоотношений и взаимодействия 
учителей, учеников, родителей и членов 
местных сообществ: воспитание, домаш-
нее обучение, общение (коммуникации), 
волонтерство, принятие решений, со-
трудничество с сообществом. Нами были 
сгруппированы указанные шесть типов 
родительского участия в образовании 
в три в зависимости от уровня реализации 
и защиты детско-родительских потреб-
ностей и интересов. К первому уровню 
отнесена деятельность родителей, на-
правленная на реализацию и защиту ин-
дивидуальных потребностей и интересов 
детей и родителей (воспитание, домаш-
нее обучение, общение). Второй уровень 
предполагает деятельность родителей, 
ориентированную на реализацию и за-
щиту коллективных потребностей и инте-
ресов родителей и детей в рамках школы 

2 Derrick-Lewis S. M. Parental Involvement Typologies as Related to Student Achievement : Electronic The-
ses and Dissertations. 2001. Paper 71. URL: https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=etd 
(дата обращения: 21.10.2020).

https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=etd
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(волонтерство, принятие решений); тре-
тий уровень – деятельность родителей, 
направленную на реализацию (и защиту) 
коллективных потребностей и интересов 
родителей и детей в масштабах местного 
сообщества (сотрудничество с сообще-
ством).

Для достижения поставленной цели 
мы изучили содержание нормативно-пра-
вовых документов, регулирующих уча-
стие европейских родителей в образо-
вании их детей-школьников; провели 
вторичный анализ статистической ин-
формации и научных публикаций3. В ка-
честве конкретных признаков (показате-
лей) деятельности родителей школьников 
в системе образования как субъекта граж-
данского общества для нас выступили: 
1) активный выбор родителями способов 
реализации индивидуальных детско-ро-
дительских потребностей и интересов 
(школы, видов дополнительного образо-
вания и др.); 2) включение в волонтерскую 
деятельность и практики соуправления 
школой; 3) самоорганизация родителей 
в формальные и неформальные объеди-
нения и консолидация с другими структу-
рами гражданского общества; 4) защита 
детско-родительских прав и интересов 
в сфере школьного образования в случаях 
их ограничения и/или нарушения.

Результаты исследования
Институциональные возможности 

участия европейских родителей в си-
стеме школьного образования. Несмотря 
на единое европейское пространство, 
изучаемые страны имеют институцио-
нальные особенности организации си-
стемы образования вообще и школьной 
системы образования в частности. Фор-
мирование современных нормативных 
рамок систем школьного образования 
в названных странах началось с середи-
ны XX в.

По данным статистических служб из-
учаемых стран, в 2019 г. в школах Герма-
нии обучались более 8 млн детей4, Фран-
ции – около 10 млн5, Швеции – более 
1 млн6. Статистический учет родителей 
школьников в анализируемых странах не 
ведется. Основываясь на количественных 
данных о типах семейных ячеек с деть-
ми, подлежащих учету в рамках перепи-
си населения, была рассчитана пример-
ная численность родителей школьников: 
в Германии их около 10 млн чел., во 
Франции – чуть менее 16 млн, а в Шве-
ции – немного более 1 млн7.

Сравнительный анализ позволил вы-
делить ряд общих черт и особенностей 
институциональных характеристик орга-
низации систем школьного образования 

3 В анализе не учитывались практики «пандемийного периода». Новые данные либо не представлены 
(поскольку ход и последствия пандемии не позволяют адекватно их формировать), либо носят 
противоречивый характер.

4 Statistisches Bundesamt [Электронный ресурс]. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html (дата обращения: 24.01.2021).

5 La population scolaire et de l’enseignement supérieur : évolution. Institut national de la statistique et 
des études économiques [Электронный ресурс]. URL: https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-
statistiques-1316 (дата обращения: 25.01.2021).

6 The Swedish National Agency for Education (Statens skolverk) [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-
med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-
Forutsattningarnaforsamverkan (дата обращения: 26.01.2021).

7 Рассчитано по: Statistisches Bundesamt [Электронный ресурс]. URL: https://www.destatis.de/EN/Themes/
Society-Environment/Population/Households-Families/Tables/families.html (дата обращения: 24.01.2021); Ins-
titut national de la statistique et des études économiques [Электронный ресурс]. URL:  https://www.insee.
fr/fr/statistiques/4516622?sommaire=4516657&geo=FE-1 (дата обращения: 25.01.2021); Official statistics 
of Sweden [Электронный ресурс]. URL: https://www.skolverket.se/andra-sprak-other-languages/english-
engelska#h-OfficialstatisticsofSweden (дата обращения: 26.01.2021); Eurostat. Families by type, size and 
NUTS 3 region [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CENS_11FTS_
R3__custom_502325/default/table?lang=en (дата обращения: 26.01.2021).

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-1316
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-1316
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-Forutsattningarnaforsamverkan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-Forutsattningarnaforsamverkan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare---en-teoretisk-modell#h-Forutsattningarnaforsamverkan
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Households-Families/Tables/families.html
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Households-Families/Tables/families.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516622?sommaire=4516657&geo=FE-1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516622?sommaire=4516657&geo=FE-1
https://www.skolverket.se/andra-sprak-other-languages/english-engelska#h-OfficialstatisticsofSweden
https://www.skolverket.se/andra-sprak-other-languages/english-engelska#h-OfficialstatisticsofSweden
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CENS_11FTS_R3__custom_502325/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CENS_11FTS_R3__custom_502325/default/table?lang=en
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Германии, Франции и Швеции, а также 
роли родителей в них8.

К общим положениям нормативного 
регулирования школьного образования 
в изученных странах можно отнести сле-
дующие:

1. Гарантия права на образование. Все 
страны гарантируют гражданам бесплат-
ный доступ к государственному школьно-
му образованию.

2. Обязанность родителей обеспе-
чить получение детьми школьного об-
разования. Неисполнение родителями 
возложенной на них обязанности влечет 
санкции, которые зависят от вида, степе-
ни нарушения и варьируются от админи-
стративного наказания до уголовной от-
ветственности9.

3. Право выбора родителями формы 
образования и учебного заведения. Роди-
тели имеют право выбирать форму образо-
вания. В нормативных документах анали-
зируемых стран выделяются прежде всего 
две формы: в образовательном учрежде-
нии (государственном или частном) и вне 
образовательного учреждения (домашнее 
обучение). Вместе с тем законодательство 

ограничивает возможности выбора роди-
телями обучения в частных учебных заве-
дениях и в рамках домашнего обучения. 
В первом случае государство накладыва-
ет на частные учебные заведения высокие 
требования к их регистрации и функцио-
нированию. Во втором – обязывает роди-
телей получать разрешение для обучения 
на дому от органов власти и контроли-
рует содержание и методы обучения, ис-
пользуемые родителями. Важно обратить 
внимание на то, что для того, чтобы полу-
чить разрешение на домашнее обучение, 
родители должны предоставить весомую 
аргументацию.

Родители имеют право выбирать 
и учебное заведение для ребенка, но этот 
выбор имеет ряд ограничений. Первая 
группа ограничений связана со здоровьем 
ребенка. При наличии серьезных забо-
леваний органы власти определяют тип 
учебного заведения10.

Вторая группа ограничений обус-
ловлена образовательными способно-
стями ребенка. При наличии трудностей 
в обучении (особенно после начальной 
школы) административные органы имеют 

8 Составлено по: Code de l'éducation [Электронный ресурс]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166558/#LEGISCTA000006166558 (дата 
обращения: 29.01.2021); Skollag [Электронный ресурс]. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 (дата обращения: 30.01.2021); 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Электронный ресурс]. URL: https://www.bundestag.de/gg 
(дата обращения: 30.01.2021); Bildung und Erziehung als gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schu-
le. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.10.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-
Erziehung.pdf (дата обращения: 31.01.2021); Eltern und Erziehungsberechtigte [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/schueler-eltern-ausserschulische-partner/
eltern.html (дата обращения: 31.01.2021); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG015202377 
(дата обращения: 31.01.2021).

9 Во Франции если родитель (законный представитель) не зачислил ребенка в учебное заведение 
без уважительной причины, несмотря на официальное уведомление компетентного государственного 
органа в области образования, он может быть лишен свободы на срок до шести месяцев или должен будет 
выплатить штраф в размере 7 500 евро. См. ст. 227-17-1 Уголовного кодекса Франции. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902008 (дата обращения: 03.02.2021); В Ганновере 
(административном центре земли Нижняя Саксония, ФРГ) ежемесячно рассматривается около 
200 штрафных процедур по отказу от посещения школы. См. Professor Dr. Uwe Diederichsen Elterliche 
Erziehung und Schulbildung [Электронный ресурс]. URL: https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-FPR-B-
2012-S-202-N-1 (дата обращения: 01.02.2021).

10 В частности, в Швеции ребенок может быть зачислен в специальную школу без согласия его 
родителя (опекуна), если имеются серьезные основания для наилучшего удовлетворения интересов 
ребенка (Ст. 5, Гл. 7 Закона об образовании Швеции).

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166558/#LEGISCTA000006166558
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166558/#LEGISCTA000006166558
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
https://www.bundestag.de/gg
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-Erziehung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-Erziehung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_10_11-Empfehlung-Bildung-und-Erziehung.pdf
https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/schueler-eltern-ausserschulische-partner/eltern.html
https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/schueler-eltern-ausserschulische-partner/eltern.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG015202377
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902008
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902008
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-FPR-B-2012-S-202-N-1
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-FPR-B-2012-S-202-N-1
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значительное влияние на определение об-
разовательной траектории ребенка11.

Третья группа ограничений в выборе 
школы связана с местом жительства (ре-
гистрацией) ребенка. Выбор родителей 
обусловлен территориальной принадлеж-
ностью государственной школы к месту 
жительства учащегося. Родители инфор-
мируются властями о назначении ребенка 
в школу по месту жительства. При отказе 
родителей от посещения предписанного 
учебного заведения и выбора государ-
ственной школы по месту жительства ро-
дители и ребенок лишаются некоторых 
социальных гарантий12.

4. Гарантия информационной под-
держки и педагогического сопровождения 
родителей. Родители информируются об 
академической успеваемости их детей. Они 
имеют возможность получать консульта-
ции по всем образовательным вопросам: 
рекомендации в выполнении домашних 
заданий, обсуждение проблем пропуска 
школьных занятий, помощь в гармониза-
ции отношений с одноклассниками и свер-
стниками, профориентационные консульта-
ции и др.

5. Гарантия создания в учебных за-
ведениях пространств (доска объявле-
ний, помещения, интернет-форумы) для 
взаимодействия родителей между собой 
и с администрацией школы с целью об-
суждения школьных вопросов и проблем.

Отличительные черты систем школь-
ного образования Германии, Франции 
и Швеции и роли родителей в них пред-
ставлены в таблице. Отметим ключевые 

аспекты этих различий. Особенности 
формы государственного устройства ана-
лизируемых стран и практика их реали-
зации отражается в государственном ре-
гулировании школьного образования. Во 
Франции и Швеции система школьного 
образования регулируется централизо-
ванно федеральными органами власти, 
а в Германии – децентрализованно13.

В нормативных документах Франции 
и Германии, в отличие от Швеции, фик-
сируется включение родителей в струк-
туру образовательного сообщества на-
ряду с учащимися, сотрудниками школ, 
местными властями, образовательными 
ассоциациями, дополняющими госу-
дарственное образование. Это является 
отправной точкой в формировании го-
сударственной концепции участия ро-
дителей в образовании детей, управле-
ния школой и защитой родителями прав 
и интересов (своих и детей).

Во Франции и Германии родите-
ли включены в коллегиальные органы 
управления, их деятельность в управ-
ленческих структурах поддерживается 
властью. Особенно ярко это проявляет-
ся во французской системе школьного 
образования. В соответствии с законом 
власти содействуют участию делега-
тов-родителей в жизни школьного управ-
ления на всех уровнях. В частности, 
в нормативных документах Франции 
закреплена обязанность работодателя 
предоставить отпуск сотрудникам – чле-
нам ассоциации родителей для участия 
в управленческих структурах (Советах).  

11 Так, в Германии распределение школьников по типам учебных заведений среднего звена происходит 
после окончания начальной школы. Оно осуществляется на основе его успеваемости. Школьники, 
получившие удовлетворительные оценки по одному или нескольким предметам, имеют существенные 
ограничения для продолжения обучения в гимназии – типе учебного заведения, дающего возможность 
получить высшее образование.

12 В частности, транспортировки на школьном транспорте, поскольку школьное финансирование 
учитывает только расходы на путь до ближайшей школы.

13 Регионам (землям) предоставляется широкая свобода в определении принципов образования, 
воспитания, целей, курсов и предметов обучения. Надзор федеральной власти за самостоятельными 
(в плане нормативного регулирования) региональными системами школьного образования осуществляется 
в косвенной форме через общий надзор за землями. Для координации деятельности земель в сфере 
школьного образования в середине XX в. была создана постоянная Конференция министров образования 
и культурных дел Федеративной Республики Германии (КМК). КМК является совещательным органом, ее 
решения носят рекомендательный характер, но успешно способствуют объединению и выработке общего 
вектора государственной образовательной политики.
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https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899
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17 Les parents à l'École [Электронный ресурс]. 
18 Во Франции отдается предпочтение защите прав и интересов родителей через представителей 

родительской общественности.

Кроме того, отдельным категориям ро-
дителей, которые участвуют в опреде-
ленных комиссиях, советах или других 
консультативных органах национального 
образования, покрываются расходы на 
проезд или проживание17. Полагаем, дан-
ная практика поддержки участия родите-
лей в школьном управлении может быть 
использована и в других странах, в том 
числе в России. 

Хотелось бы обратить внимание и на 
государственную поддержку француз-
ских властей родительских объединений 
и ассоциаций (как на уровне школы, так 
и муниципальном, региональном и феде-
ральном уровнях). Эта поддержка про-
является не только в учете мнения роди-
телей путем включения их в структуру 
совещательных органов, но и в создании 
условий для деятельности родительских 
сообществ. В этом плане важно подчерк-
нуть законодательно закрепленные де-
мократические процедуры: включение 
представителей родительского сообще-
ства в совещательные органы власти че-
рез выборы. Считаем, что данный способ 
включения представителей родительско-
го сообщества в управленческие Советы 
также может использоваться в России 
и других странах. Он не только дает воз-
можность каждому родителю баллоти-
роваться в различные Советы, но и де-
монстрирует детям модель гражданского 
поведения.

Важно отметить отличия в анализиру-
емых странах доминирующих форм и спо-
собов защиты родителями прав и интере-
сов (своих и детей). Родители во Франции 
и Германии имеют возможности исполь-
зовать как коллективные, так и индивиду-
альные формы защиты прав и интересов 
путем обращения к представителям обра-
зовательной организации (педагогам, кол-
легиальным органам управления школой, 
администрации), в органы исполнитель-
ной и судебной власти18. В Швеции ро-
дители имеют право использовать пре-
имущественно индивидуальные формы 

защиты прав и интересов (своих и детей) 
посредством обращения в суд. Законом об 
образовании Швеции четко определяется 
перечень вопросов, подлежащих апелля-
ции в органы исполнительной власти. По 
большинству вопросов апелляцию может 
подать только ученик.

Практики участия европейских роди-
телей в системе школьного образования. 
Анализ деятельности европейских роди-
телей в системе школьного образования 
начнем с изучения возможностей и кри-
териев выбора школы. Институциональ-
ные условия, особенности организации 
системы образования (в том числе школь-
ного) оказывают существенное влияние 
на свободу выбора родителями школы. 
Бóльшей свободой выбора школы (но не 
формы образования!) обладают шведские 
родители. Они могут свободно выби-
рать практически любую школу, которую 
предпочитают. Шведская система выбора 
школы построена по принципу: кто не 
осуществил активного выбора, автома-
тически зачисляется в школу по месту 
жительства. К активному выбору, как по-
казывают исследования, прибегают около 
30 % учащихся и их родителей. Чаще ак-
тивный выбор делают коренные жители, 
проживающие в районе с низким уровнем 
ресурсов, и те, чьи родители имеют более 
высокий уровень образования и высокие 
доходы [25]. Основным мотивом активно-
го выбора школы является возможность 
получения доступа к школам с высоким 
социально-экономическим статусом. Не-
смотря на широкие возможности выбора, 
в шведской модели образования суще-
ствуют свои барьеры. Один из них – вме-
стимость школы. Если количество детей, 
поступающих в государственную школу, 
превышает количество свободных мест, 
приоритет отдается учащимся, прожи-
вающим в районе, географически наи-
более близком к месту обучения [26]. 
В большей мере этот барьер влияет на 
возможности выбора школы теми ро-
дителями, чьи дети имеют какие-либо 
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проблемы со здоровьем. Исследователи 
установили достаточно высокий уровень 
дискриминации в приеме (и организации 
обучения) детей с какими-либо заболева-
ниями [26; 27].

С 1960-х гг. распределение школьных 
мест во Франции осуществлялось исклю-
чительно по территориальному принципу. 
В рамках своей предвыборной кампании 
2007 г. Н. Саркози, стремясь расширить 
свой электорат за счет родителей, пообе-
щал значительно ослабить территориаль-
ный принцип зачисления в школу. Придя 
к власти, он выполнил свое предвыборное 
обещание – в Кодекс образования Фран-
ции был внесен ряд поправок, позволя-
ющих родителям выбирать школу для 
своего ребенка [28]. Исследования моти-
вов выбора школы французскими родите-
лями показали несколько интересных мо-
ментов [28; 29]. Наряду с традиционными 
мотивами, характерными для родителей 
большинства стран мира (получение ка-
чественного образования, поддержание 
социальной однородности (этнической, 
классовой и др.), обеспечение удобства 
и безопасности повседневных практик 
(дорога до школы и обратно)), у француз-
ских родителей есть и специфические. 
К ним можно отнести согласие с «идео-
логией» территориального закрепления 
зачисления в школу, цель которой заклю-
чается в поддержании равных возмож-
ностей доступа к образованию детей из 
разных социальных групп и укреплении 
социального капитала местного сообще-
ства за счет совместного родительского 
контроля вне школы безопасности детей 
по соседству [29]. Специфические моти-
вы, по мнению исследователей, следует 
соотносить с контекстом французского 
гражданства, проявляющегося в мульти-
культурализме, обязанности избегать со-
циальной сегрегации и неравенства.

Информация, которую французские 
родители используют для выбора шко-
лы, в основном черпается из неформаль-
ных источников: их собственного опыта, 

мнений учителей и других родителей. Об-
щедоступные показатели успеваемости, 
рейтинги школ не являются доминиру-
ющим источником информации для вы-
бора учебного заведения. Важно подчерк-
нуть, что ученые обращают внимание на 
модель совместного принятия решения 
в выборе школы родителями и детьми: 
родители предоставляют ребенку набор 
школ, из которых он может выбирать, а за-
тем «ребенок принимает решение» [29].

Наиболее ограниченным является вы-
бор школы в Германии. За исключением 
нескольких земель, школа, которую будет 
посещать ребенок, определяется местом 
проживания19. Вместе с тем именно для 
немецких родителей выбор начальной 
школы является наиболее важным, по-
скольку уже после ее окончания ребенку 
необходимо определиться (получить ре-
комендации по выбору) с образователь-
ным треком [30]. Последнее обстоятель-
ство обуславливает не только мотивы 
родительского выбора школы, но и спосо-
бы его осуществления. Говоря о мотивах 
выбора школы немецкими родителями, 
следует подчеркнуть доминирование та-
кого мотива как качество обучения в шко-
ле (в частности, успеваемость в школе), 
так как образовательные достижения 
в начальной школе определяют доступ 
к академическому треку и, как результат, 
к университету и хорошей работе [31]. 
Поскольку родители обладают разным 
экономическим, социальным и культур-
ным капиталом, они имеют отличитель-
ные ресурсы и для доступа в школы, 
и к информации о них [32; 33]. У пред-
ставителей среднего класса больше воз-
можностей (ресурсов), чем у родителей  
рабочего класса. Для родителей среднего 
класса важным мотивом является «пра-
вильный» состав школы (низкая доля де-
тей из семей, получающих пособия, без 
миграционного прошлого).

Значительное влияние качества об-
разования в начальной школе на опре-
деление (выбор) образовательного трека 

19 Одной из земель, в которой в 2008 г. был введен свободный выбор школ, является Северный Рейн-
Вестфалия. Это было обусловлено стремлением властей повысить качество образования посредством 
увеличения конкуренции между начальными школами.
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детей заставляет немецких родителей ис-
пользовать не только институциональ-
ные способы выбора школы (переезд 
в другой район, город, землю) [34; 35], 
но и неинституциональные (предостав-
ление ложного адреса, фиктивная реги-
страция ребенка у знакомых, родственни-
ков и др.) [32].

Важно обратить внимание на обвини-
тельную риторику политиков и исследо-
вателей в адрес европейских родителей, 
осуществляющих активный выбор школы 
как фактор, усиливающий социальную 
сегрегацию [25; 33; 36].

Активность взаимодействия европей-
ских родителей анализируемых стран со 
школой обусловлена институциональной 
позицией родителей в системе образова-
ния. Несмотря на провозглашаемое во всех 
странах партнерство семьи и школы, на 
практике оно реализуется в несколько усе-
ченном виде [6; 37]. Косвенным подтвер-
ждением этого выступает незначительное 
число научных работ (особенно эмпириче-
ских), посвященных исследованию соци-
ального и гражданского участия родителей 
в системе школьного образования.

Еще одним аргументом, доказыва-
ющим декларируемый характер взаимо-
действия школы с семьей, служит вы-
сказывание шведских исследователей, 
включившихся в систему школьного об-
разования как родители. Они отмечают: 
«Мы ожидали, что будем участвовать 
в обсуждениях и даже определять стра-
тегии по образовательным вопросам, 
касающимся целей и методов обучения, 
климата в классе, правил выполнения до-
машних заданий, использования мобиль-
ных телефонов, организации внеучебных 
мероприятий. Тем не менее наши просьбы 
о предоставлении нам права голоса в об-
разовании наших детей обычно отклоня-
лись. Вместо того, чтобы быть приняты-
ми в качестве компетентных сотрудников, 
на родительских встречах нам рассказы-
вали об установленных правилах, кото-
рые требовалось соблюдать» [6, p. 379]. 
Установка школы говорить о сотрудни-
честве с родителями в основном с точки 
зрения школьных прав, прав и обязанно-
стей родителей, авторитетным образом 

акцентируя внимание на права и положе-
ние родителей, характерна и для других 
европейских стран.

В поисках ответа на вопрос о причи-
нах неготовности и недоверия школьных 
властей к участию родителей в форми-
ровании актуальной школьной повест-
ки ученые провели анализ становления 
образовательных принципов в Швеции. 
Они выделили три ключевых причины, 
обусловливающие непринятие шведских 
родителей в качестве полноправного 
субъекта образовательных отношений [6].

Первая причина – это трактовка вла-
стью доминирующего субъекта, ответ-
ственного за образование детей. Школь-
ное образование, по мнению европейских 
властей, выступает общественным благом 
и подразумевает обучение терпимости 
к убеждениям других и развитие готов-
ности подчинять индивидуальные инте-
ресы коллективным, воспитание полит-
корректного и лояльного к государству 
гражданина. В этом смысле принцип обще-
ственной (государственной) ответственно-
сти за образование детей вступает в про-
тиворечие с принципом демократического 
участия родителей в образовании детей 
как позитивной и конструктивной силы. 
Исходя из этого, не только пассивные, но 
и активные родители, защищающие по-
требности и интересы (свои и детей), ста-
новятся угрозой для воплощения государ-
ственных идей, представлений об общих 
социальных интересах.

Второй причиной, препятствующей 
вовлечению родителей в школьное обра-
зование, является приоритетность прав 
детей над правами родителей. Конвенция 
о правах детей трактуется европейскими 
политиками как документ, фиксирующий 
различие между правами детей и взгляда-
ми родителей на образование своих детей. 
Родители в этом ключе рассматриваются 
как некомпетентные в вопросах образо-
вания, представляющие потенциальную 
угрозу интересам и потребностям ребен-
ка. Государство, рассматривая детей как 
самостоятельных субъектов обществен-
ных отношений, выступает защитником 
их прав и интересов, исключая из данного 
процесса родителей как посредников.
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Третьей причиной, затрудняющей уча-
стие европейских родителей в школьном 
образовании, выступает гипертрофи-
рованность идеи научно обоснованно-
го профессионализма. Ее суть сводится 
к тому, что даже хорошо информирован-
ные и разумные родители не имеют права 
влиять на образование своих детей (в том 
числе посредством участия в управлении 
школой), поскольку они не компетентны, 
у них нет доступа к базе профессиональ-
ных знаний учителей [30]. И здесь мы 
выходим на аспекты взаимоотношений 
родителей и педагогов [38; 39]. В общем 
формальном плане характер отноше-
ний европейских учителей с родителями 
строится на нейтральной основе избега-
ния конфликтов [40–42]. Как показало ис-
следование немецких ученых, наиболее 
благоприятно складываются отношения 
педагогов с высокообразованными ро-
дителями, чем с низкообразованными, 
поскольку высокообразованные родите-
ли воспринимаются учителями как рав-
ные, имеющие культурные компетенции 
выстраивания продуктивного диалога 
(умеющие договариваться) [31]. Вместе 
с тем шведские исследователи подчер-
кивают экспертность и несколько пре-
небрежительное отношение педагогов 
к родителям [6; 43]. Изучая учительский 
образ идеального родителя, ученые при-
шли к выводу, что педагоги ожидают от 
хороших родителей выполнения лишь 
двух функций: 1) информирования об 
особенностях детей для выстраивания 
образовательной траектории ребенка 
и 2) материальной помощи в обеспечении 
образовательного процесса [44].

Особую обеспокоенность ученых вы-
зывает негативная риторика педагогов 
в адрес детей с различными заболевания-
ми (а точнее их родителей, которые эти ди-
агнозы стремятся зафиксировать) [18; 27; 
45]. Их беспокойство обусловлено тем, 
что некоторые учителя, считающие себя 
превосходными знатоками инвалидности 
и болезней, высмеивают родителей как 
«слабоумных преступников» в публичном 
пространстве (социальных сетях, газетах 
и т. д.) [46]. Такие педагоги утверждают, 
что определенных видов инвалидности 

не существует или что родители преуве-
личивают симптомы заболеваний у сво-
их детей для получения определенных 
преференций [46]. Исследователи видят 
в качестве причины такого поведения 
педагогов ухудшение условий их труда. 
Недостаточное финансирование школь-
ного образования, увеличение рабочей 
нагрузки негативно влияют на самочув-
ствие учителей. Вместе с тем ученые 
подчеркивают, что неблагоприятные 
условия труда не должны влечь за собой 
неэтичное профессиональное поведение 
педагогов.

Конечно, нельзя говорить об отсут-
ствии в европейском пространстве взаи-
модействия родителей и школы вообще. 
В каждой стране имеется перечень про-
грамм и мероприятий, направленных на 
школьное сопровождение родителей. Эта 
работа ведется в двух направлениях: фор-
мирование родительских компетенций 
у всех родителей и работа школы с роди-
телями из группы риска (бедными, миг-
рантами, религиозными меньшинствами, 
родителями, чьи дети отказываются посе-
щать школу) [47–49]. В качестве примера 
деятельности школы по формированию 
родительских компетенций приведем ре-
зультаты европейского сравнительного 
исследования поддержки психического 
здоровья учащихся [50]. В онлайн-опросе 
в 2014 г. приняли участие 1 466 школ из 
10 стран (Франции, Германии, Ирландии, 
Нидерландов, Польши, Сербии, Испа-
нии, Швеции, Великобритании и Украи-
ны). Исследование показало, что школы 
в основном осуществляют информаци-
онное сопровождение родителей. Лишь 
пятая часть школ, помимо информации, 
предоставляет родителям консультации 
и поддержку. В большей мере данная ра-
бота осуществляется в Германии (около 
3,0 баллов по четырехбалльной шкале). 
В Швеции эта деятельность школы была 
оценена в 2,5 балла. Наименьшую под-
держку родителям в обеспечении психи-
ческого здоровья учащихся оказывают 
в школах Франции (0,5 баллов). Важно 
обратить внимание на более интенсив-
ную поддержку родителей учащихся на-
чальной школы, чем средней.
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Участие европейских родителей во 
внешкольной жизни детей также во многом 
обусловлено институциональными особен-
ностями системы образования (временем, 
проводимым ребенком в школе, наличием 
в школе кружков и секций, наличием до-
машнего задания, уровнем отслеживания 
образовательных результатов и др.). Об-
щей тенденцией поведения, характерной 
для современных европейских родителей, 
является увеличение времени, затрачива-
емого ими на детей.

Ограниченные возможности школь-
ных внеклассных занятий во второй по-
ловине дня во французских и немецких 
школах обуславливают включение ро-
дителей и детей в организации и ассо-
циации, предлагающие групповые меро-
приятия для местных жителей (помощь 
в выполнении домашнего задания, заня-
тия спортом, экскурсии, дебаты, прове-
дение праздников и др.) [51; 52]. Ученые 
подчеркивают, что такие связи родите-
лей с сообществом позитивно влияют не 
только на результаты обучения их детей, 
но и позволяют родителям преодолевать 
различия в статусных группах, укреплять 
солидарность, межпоколенческие связи 
и автономию жителей.

Большая часть дополнительных меро-
приятий в Швеции организуется школа-
ми [53]. Вне школы организованные меро-
приятия часто проводятся добровольными 
ассоциациями бесплатно или за неболь-
шую плату, хотя существуют и коммерче-
ские организации. Внеклассные занятия – 
важная часть повседневной шведской 
семейной жизни, в обязательном порядке 
согласованной с ребенком. Наиболее рас-
пространенные виды деятельности связа-
ны с физической активностью.

Ключевым мотивом вовлечения ро-
дителями детей в организованные меро-
приятия, по результатам исследования 
шведских ученых, является реализация 
потенциала детей и расширение их буду-
щих возможностей посредством разви-
тия социальных навыков и здоровья [53]. 

Родители среднего класса придают 
внеклассным занятиям больше важности, 
чем родители из рабочего класса. Необ-
ходимо отметить, что шведские родители 
нередко отказывают ребенку в посеще-
нии внеклассных занятий не потому, что 
у них нет денег оплатить данные услуги, 
а потому, что у них нет времени для со-
провождения детей. При этом никто из 
детей опрошенных родителей из рабоче-
го класса не занимался дорогими видами 
спорта, такими как хоккей, теннис или 
верховая езда.

Говоря о различиях в стратегиях пове-
дения родителей вне школы, хотелось бы 
обратить внимание на сосредоточенности 
немецких родителей на образовательных 
достижениях их детей. Стимулируемые 
необходимостью раннего выбора образо-
вательного трека, они достаточно много 
времени посвящают формированию об-
разовательной мотивации у детей, помо-
щи им в выполнении домашнего задания 
и подготовки к тестам, поиску и найму 
частных репетиторов [33]. Особенно дан-
ная стратегия присуща высокообразован-
ным родителям.

Страны Северной и Западной Европы 
традиционно имеют сравнительно низкие 
показатели репетиторства, но данные по-
следних лет говорят о растущем спросе 
на этот вид образовательных услуг. Этот 
спрос на частные уроки, по мнению ис-
следователей, является неявной критикой 
качества обучения в школе [54; 55]. Важ-
но отметить, что исследователи подчер-
кивают влияние родителей как заказчиков 
услуг частных репетиторов на усиление 
неравенства в образовании [54; 55]20.

Обсуждение и заключение
Проведенный анализ институциональ-

ных возможностей и практик деятельно-
сти европейских родителей по реализа-
ции детско-родительских потребностей 
и интересов в сфере школьного образо-
вания позволяет сделать несколько вы-
водов. Во-первых, несмотря на единое 

20 Oller A. C., Glasman D. Education as a Market in France: Forms and Stakes of Private Tutoring // Private 
Tutoring Across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity ; Bray M., Maza-
wi A. E., Sultana R. G. (Eds.). Rotterdam : Sense Publishers. 2013. P. 77–91.
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европейское пространство, в каждой из 
анализируемых стран имеется особая исто-
рически сложившаяся система школь-
ного образования, в которой родителям 
отводится своя роль: во Франции и Герма-
нии родители включены в перечень субъ-
ектов образования, а в Швеции – нет.

Во-вторых, несмотря на нормативные 
различия в субъектности родителей в си-
стеме школьного образования в данных 
странах, практика реализации прав скон-
центрирована больше на осуществлении 
прав ребенка, чем прав родителей.

В-третьих, модель взаимодействия 
органов власти с родителями строится 
в большей мере на обеспечении принци-
па равенства доступа к образованию (а не 
принципа свободы выбора).

В-четвертых, политика, реализуемая 
государственной и региональной властью, 
нацелена на помощь родителям (прежде 
всего информационной, консультативной) 
в выполнении их родительских функций. 
Она ориентирована не просто на обучение 
родителей родительским навыкам, а на 
воспитание политкорректных родителей.

В-пятых, вторичность прав родите-
лей по отношению к правам детей, с од-
ной стороны, и высокий уровень доверия 
к власти и законопослушность европей-
ских родителей, с другой, снижают не-
обходимость и возможности защиты ев-
ропейскими родителями потребностей, 
интересов (своих и детей) в сфере школь-
ного образования.

Проведенный анализ европейского 
опыта показал, что институциональные 
возможности участия российских родите-
лей в системе школьного образования не 
только не уступают западным образцам, 
а в каких-то аспектах даже превосходят 
их. В российском законодательстве зало-
жены институциональные ресурсы для 
реализации социальной общностью ро-
дителей функций субъекта гражданского 
общества. Российские родители, согласно 
действующему Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 
являются участниками системы отноше-
ний в сфере образования21, получают ряд 
правовых, организационных, экономи-
ческих гарантий. Они обладают правом 
выбора формы получения образования 
и формы обучения, организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, языка образования и др. Кроме того 
российские родители имеют законные ос-
нования получать информационную под-
держку и психолого-медико-педагогиче-
скую помощь, участвовать в управлении 
организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность и защищать пра-
ва и интересы как свои родительские, так 
и своих обучающихся детей22.

Несмотря на различия институцио-
нального ландшафта гражданской дея-
тельности в разных странах как в целом, 
так и в сфере школьного образования, 
у родителей европейских стран и России 
существуют схожие проблемы в реализа-
ции детско-родительских потребностей 
и интересов в сфере школьного образова-
ния. Это дает основания говорить о воз-
можности органичной адаптации, пере-
носа на российскую почву некоторых 
конструктивных зарубежных практик дея-
тельности родителей в качестве субъекта 
гражданского общества, тем более, что их 
использование допускается российским 
законодательством.

Полагаем, российские родители мо-
гут активнее использовать как минимум 
две европейские практики реализации 
и защиты детско-родительских прав и ин-
тересов в сфере школьного образования. 
Первая позитивная практика – коллектив-
ные формы защиты детско-родительских 
прав и интересов. Эта практика особенно 
актуальна при ограниченности родитель-
ских ресурсов.

Вторая позитивная практика – консо-
лидация родительских усилий по реали-
зации детско-родительских прав и инте-
ресов с местным сообществом. Благодаря 

21 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 2, 
п. 2.30-32 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 
обращения: 11.07.2020).

22 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 44, п. 3.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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этому появится возможность включаться 
родителям и детям в групповые практики, 
мероприятия для местных жителей. Такая 
взаимосвязь родителей и детей с местным 
сообществом позволит не только решать 
детско-родительские проблемы в сфере 
образования, но и даст возможность ро-
дителям и детям преодолевать различия 
в статусных группах, укреплять солидар-
ность, межпоколенческие связи.

Научная значимость работы состоит 
в приращении социального знания о тен-
денциях развития, особенностях, пробле-
мах гражданского общества в современ-
ном контексте. Полученные результаты 
вносят вклад в развитие концепции со-
циальной общности родителей как субъ-
екта гражданского общества и позволяют 

говорить о потенциале превращения рос-
сийского родительства в его нового актора.

Статья представляет интерес для ис-
следователей общественных наук, изуча-
ющих перспективы развития гражданского 
общества в России и проблемы интегра-
ции родителей в него; образовательного 
менеджмента, занимающегося разработ-
кой программ взаимодействия родитель-
ского сообщества со школой и органами 
власти; гражданских активистов.

Перспективным видится аналогичное 
исследование деятельности американ-
ских родителей как социальной общности 
страны, в которой на протяжении дли-
тельного времени формировался слож-
ный и противоречивый опыт реализации 
принципов гражданского общества.
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