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ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
В ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Л.В. Арамачева (Красноярск, Россия)
Е.Ю. Дубовик (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Постановка проблемы и цель. В современных научных психолого-педагогических исследованиях пробле-

ма родительской вовлеченности в обучение и воспитание детей дошкольного возраста является малоизучен-
ной: недостаточно четко определены показатели, позволяющие определить характер вовлеченности родите-
лей, мало внимания уделяется возможностям обеспечения продуктивной родительской вовлеченности.

Цель статьи – охарактеризовать вовлеченность современных родителей в обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста: выделить особенности заинтересованности и участия родителей в образовательном 
процессе, в реализации семейного воспитания; обосновать психолого-педагогические рекомендации педаго-
гам по формированию продуктивной родительской вовлеченности. 

Методологию исследования составляют работы А.Я. Варги, раскрывающие природу современной се-
мьи с точки зрения системного подхода; труды И.В. Антипкиной, М.В. Джуран, С.С. Сабировой, отражающие 
сущностную характеристику понятия «родительская вовлеченность», ее роль в психическом и личностном 
развитии ребенка; положения исследований У. Джейнса, Дж. Л. Эпштейна, С.В. Шика, Т.А. Мерцаловой,                                
Дж. Гудолл и К. Монтгомери, Р.В. Овчаровой, С.С. Степанова, А.С. Спиваковской, С.А. Валиуллиной, обосно-
вывающие важность обеспечения продуктивной родительской вовлеченности как фактора психологического 
благополучия ребенка.

Метод исследования. Родительская вовлеченность в обучение и воспитание детей дошкольного возрас-
та исследовалась с помощью анкетирования (применялся контент-анализ ответов респондентов). Использо-
вался также метод тестирования.

Результаты исследования. Полученные исследовательские данные позволили определить характер во-
влеченности родителей в обучение и воспитание детей дошкольного возраста:

– в большей мере родители проявляют формальную или контролирующую вовлеченность в обучение 
детей, что предполагает: ориентацию в большей мере на свои интересы, а не на интересы ребенка; недоста-
точное знание возрастных особенностей, возможностей и потребностей ребенка; активную позицию в орга-
низации образовательного пространства для детей и пассивную позицию при включении в образовательный 
процесс;

– отмечена тенденция к контролирующему (сверхвключенному) типу родительской вовлеченности в 
процесс воспитания детей дошкольного возраста. Данный тип вовлеченности может неблагоприятно сказать-
ся на развитии личности ребенка, формируя у него безынициативность, несамостоятельность, стремление к 
избеганию ответственности за свои поступки.

Заключение. Проведенное исследование позволило выделить направления формирования продуктивной 
родительской вовлеченности в обучение и воспитание детей дошкольного возраста. К ним отнесем информи-
рование родителей о роли образования и семейного воспитания в развитии личности ребенка; формирование 
мотивации родителей к освоению продуктивных способов общения с ребенком, оптимизации стиля семейного 
воспитания; привлечение родителей к участию в непосредственной образовательной деятельности дошколь-
ной образовательной организации для овладения эффективными воспитательными практиками.

Ключевые слова: родители, родительская вовлеченность, образование, воспитание, дети дошколь-
ного возраста.
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П
остановка проблемы и цель исследо-
вания. Вопрос изучения родительской 
вовлеченности (включенности) в обу-

чение и воспитание детей дошкольного возрас-
та становится актуальным в настоящее время 
по нескольким причинам. Во-первых, роди-
тели играют важную роль в развитии детей и 
их успехах в обучении [Дорофеева, Козырева, 
2024]. Во-вторых, современные родители стал-
киваются с новыми вызовами и трудностями в 
процессе сопровождения образования ребен-
ка, в том числе связанными с развитием тех-
нологий [Иванова, Воробьева, 2017; Корнева, 
Ефаев, 2024]. В-третьих, акцент на родитель-
ской вовлеченности связан с признанием зна-
чения семьи как первичного воспитательного 
агента, влияющего на развитие ребенка [Сомо-
ва, Зноева, Легкова, 2023]. 

Цель исследования – охарактеризовать осо-
бенности вовлеченности современных родите-
лей в обучение и воспитание детей дошкольно-
го возраста в том числе, убеждения родителей 
относительно образовательных возможностей 
ребенка, их мотивационные установки, связан-
ные с образованием, способы участия в акаде-
мическом развитии детей, а также установки, 
мотивы родительства и основные виды предпо-
читаемой совместной с ребенком деятельности; 
определить направления психолого-педагогиче-
ской работы по формированию продуктивной 
родительской вовлеченности. 

Методологическую основу исследования 
составили работы А.Я. Варги, анализирующие 
феномен современной семьи с позиции систем-
ного подхода; положения работ И.В. Антипки-
ной, М.В. Джуран, С.С. Сабировой, характери-
зующие понятие «родительская вовлеченность», 
ее роль в психическом и личностном развитии 
ребенка; материалы исследований У. Джейнса, 
Дж. Л. Эпштейна, С.В. Шика, Т.А. Мерцаловой, 
Дж. Гудолл и К. Монтгомери, Р.В. Овчаровой1, 
С.С. Степанова, А.С. Спиваковской, С.С. Сабиро-
вой, С.А. Валиуллиной, подчеркивающие значи-
мость обеспечения продуктивной родительской 

вовлеченности как фактора психологического 
благополучия ребенка [Антипкина, 2017; Арама-
чева, Дубовик, Новикова, 2023; Мерцалова, Го-
шин, 2016; Сабирова, 2023; Eccles, Harold, 1996; 
Epstein, 1987; 1992]. 

Теоретический обзор. Интерес к теме роди-
тельской вовлеченности вызван объективными 
процессами изменения взаимоотношений об-
разовательной организации и семьи. Исследо-
ватели феномена родительской вовлеченности 
отмечают, что c 80-х гг. ХХ в. каждое последую-
щее поколение родителей тратит на своих детей 
все больше времени. Воспитание становится все 
более детоцентрированным2.

Анализ исследований родительской вовле-
ченности показал переход от узкого понимания 
термина как «участия родителей в школьных 
делах и мероприятиях» к широкой трактовке 
вовлеченности – от изучения отдельных типов 
поведения (посещение родительских собраний, 
общение с педагогом, помощь с домашними за-
даниями, совместные игры, чтение и т.п.) к по-
строению и проверке моделей, объясняющих 
эффекты родительской вовлеченности.

Проанализируем трактовки понятия «ро-
дительская вовлеченность», представленные 
в научных источниках. Исследователь И.В. Ан-
типкина под «родительской вовлеченностью» 
понимает участие родителей в академическом 
развитии и образовании детей, что предпола-
гает наличие определенных убеждений отно-
сительно образовательных возможностей ре-
бенка и мотивационных установок родителей, 
а также родительские образовательные прак-
тики [Антипкина, 2017]. По мнению С.С. Саби-
ровой, родительская вовлеченность – процесс 
осознанного, адекватного, активного самопро-
явления личности родителя на всех уровнях 
взаимоотношений и взаимодействия с ребен-
ком [Сабирова, 2023]. М.В. Джуран определяет 
«родительскую вовлеченность» как эмоцио-
нальную включенность, заинтересованность 
родителя процессом воспитания ребенка                  
[Дорофеева, 2023].
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Таким образом, родительская вовлечен-
ность – это многомерный конструкт. Он вклю-
чает как непосредственное участие в жизни 
ребенка, так и вовлеченность родителей в обра-
зование детей, а также взаимодействие между 
родителем и ребенком по вопросам обучения и 
воспитания.

Автор И.В. Антипкина, характеризуя ком-
поненты родительской вовлеченности в обра-
зование детей, выделяет убеждения относи-
тельно образовательных возможностей ре-
бенка (отношение родителей к тому, насколь-
ко ребенок способен выполнить ту или иную 
образовательную задачу); мотивационные 
установки относительно образования ребен-
ка (определяют, насколько родитель заинтере-
сован в получении ребенком образования, и 
влияют и на желание самого ребенка получать 
знания, учиться чему-либо); участие родите-
лей в академическом развитии детей (позво-
ляет ребенку более эффективно осваивать об-
разовательную программу и, исходя из этого, 
повышать свою академическую успеваемость); 
родительские образовательные практики 
(делятся на формальные и неформальные, при 
формальных практиках родитель ставит перед 
собой цель научить ребенка конкретным навы-
кам (буквы, цифры, различие фруктов и овощей 
и т.д.); при неформальных практиках родитель 
проводит с ребенком скорее досуговую дея-
тельность, чем учебную (играет с ним, обсужда-
ет прочитанные книги и т.п.)) [Антипкина, 2017; 
Иванова, Воробьева, 2013; Любицкая, 2019].

Материалы исследований ряда авторов 
(С.С. Степанова, А.С. Спиваковской, В.Н. Дружи-
нина, С.В. Ковалева, Л.И. Савинова, Р.В. Овчаро-
вой, И.В. Антипкиной, С.С. Сабировой, М.В. Джу-
ран) позволяют охарактеризовать компоненты 
родительской вовлеченности в процесс воспи-
тания детей дошкольного возраста. Таковыми 
являются стиль воспитания (стиль взаимоот-
ношений с ребенком в семье, характеризуемый 
степенью контроля, заботы и опеки, теснотой 
эмоциональных контактов между родителями 
и ребенком, характером руководства поведени-
ем ребенка со стороны взрослых, количеством 

запретов и т.п.) [Арамачева, Дубовик, Новикова, 
2023]; родительские установки и ожидания 
(культурно-специфические ценности и пред-
ставления родителей о том, какие качества и 
навыки должно развивать воспитание, эти уста-
новки и ожидания способны влиять на учебную 
мотивацию и успеваемость детей, их самооцен-
ку, в том числе в области учебных достижений, а 
также благополучие (Р.В. Овчарова) [Овчарова, 
2003]); родительские практики (набор опреде-
ленных действий родителей, который они при-
меняют в процессе воспитания). В зависимости 
от того, какие воспитательные практики при-
меняются в семье, у детей формируются либо 
позитивные психологические характеристики 
(способность к межличностным отношениям, 
эмпатия, высокая самооценка), либо негатив-
ные (агрессивность, демонстративное поведе-
ние, низкий уровень социальной адаптации). 
Мотивы родительства (иерархическая си-
стема мотивов: в том числе ценностное отно-
шение к ребенку, а также социальные – мотив 
долга и мотив социального самоутверждения 
и инструментальные – мотивы деятельности 
воспитания и мотивы достижения (успехи ре-
бенка определяют успешность родителя)3. 

Авторами (Ю.П. Полухина, В.Б. Хозиев,                     
В.И. Быкова, Е.В. Фуфаева, С.А. Валиуллина) вы-
делены типы родительской вовлеченности: про-
дуктивная, пассивная, формальная, контролиру-
ющая (сверхвключенность) [Поливанова, 2015; 
Ситаров, Маралова, 2023].

Исследователи феномена родительской 
вовлеченности едины во мнении о том, что не 
любая родительская вовлеченность благоприят-
но влияет на успешное освоение ребенком об-
разовательных программ [Подъянова, Полива-
нова, 2022; Савченко, 2010; Eccles, Harold, 1996; 
Hornby, Blackwell, 2018]. Так, при неблагоприят-
ных типах родительской вовлеченности (пассив-
ной, формальной, контролирующей) развитие и 
обучение детей может быть затруднено.
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Таблица 1
Анализ ответов респондентов, характеризующих их убеждения 

относительно образовательных возможностей ребенка
Table 1

Analysis of respondents’ responses characterizing their beliefs 
regarding their child’s educational opportunities

Вопросы Количество 
ответов

∑ 142

Мера 
веса

«Популярные» ответы

Для хорошего 
образования 
моего ребенка 
нужно…

36 0,25 Хороший 
педагог
13 (0,3)

Мотивация 
ребенка
6 (0,16)

Финансы 
(деньги)
5 (0,13)

Усовершен-
ствованная 
система 
образования
4 (0,11)

Участие 
родителя
3 (0,08)

Мой ребенок 
способен…

32 0,22 На многое
11 (0,3)

Быстро 
улавливать 
информацию
6 (0,18)

Учиться
5 (0,15)

К творчеству
4 (0,11)

К само-
дисци-
плине
3 (0,09)

Лучше всего 
мой ребенок 
умеет…

29 0,2 Рисовать
8 (0,19)

Играть
6 (0,13)

Быть самим 
собой
5 (0,11)

Фантазировать
4 (0,09)

Общаться
3 (0,06)

Мой ребенок, 
скорее всего, 
будет успешен 
в области…

45 0,31 Гуманитар-
ного обра-
зования
16 (0,29)

Художественно-
творческого 
образования
16 (0,29)

Техническо-
го образо-
вания
6 (0,13)

Естественно-
научного 
образования
3 (0,06)

-

Таким образом, рассмотренные показатели, 
компоненты и типы родительской вовлеченно-
сти в образование и воспитание детей дошколь-
ного возраста позволяют выделить ведущие 
характеристики данного феномена, выстроить 
стратегию эмпирического исследования.

Материалы и методы исследования. 
Исследование осуществлялось на базах до-
школьных образовательных организаций го-
рода Красноярска. В выборку вошли родители, 
воспитывающие детей дошкольного возраста               
(63 чел.). В рамках реализации эмпирической 
работы была разработана анкета, позволяю-
щая оценить особенности родительской вовле-
ченности в обучение и воспитание детей до-
школьного возраста. 

Анкетирование было анонимным. Раз-
вернутые ответы родителей на открытые во-
просы анкеты подвергались контент-анализу. 
Контент-анализ ответов родителей, состоял 

из нескольких этапов обобщения: ответы ран-
жировались по частоте встречаемости, из них 
выделялись наиболее часто встречающиеся, 
затем ответы анализировались качественно. 
Частота (вес) представленных в группе ответов 
позволила использовать условную групповую 
«меру» выраженности изучаемого параметра 
описания.

Для определения стиля семейного воспи-
тания мы использовали методику «Стили роди-
тельского воспитания» С.С. Степанова4.

Результаты исследования, обсуждение. 
Приведем результаты исследования вовлечен-
ности родителей в обучение детей дошкольного 
возраста (табл. 1, 2). Оценивались показатели: 
убеждения относительно образовательных воз-
можностей ребенка; мотивационные установки 
относительно образования ребенка; участие ро-
дителей в академическом развитии детей; роди-
тельские образовательные практики. 

Л.В. АРАМАЧЕВА, Е.Ю. ДУБОВИК. ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
В ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Таблица 2
Анализ ответов респондентов, характеризующих их мотивационные установки 

относительно образования ребенка
Table 2

Analysis of respondents’ responses characterizing their motivational attitudes 
regarding their child’s education

Вопросы Количество 
ответов

∑ 113

Мера 
веса

«Популярные» ответы

Мой ребенок 
должен стать…

33 0,29 Успешным
5 (0,15)

Счастливым
4 (0,12)

Кем захочет
4 (0,12)

Хорошим 
человеком
3 (0,09)

–

В образовании 
ребенка 
главное…

35 0,3 Желание 
учиться
5 (0,14)

Усидчивость
5 (0,14)

Грамотные 
педагоги
4 (0,11)

Заинтере-
сованность
3 (0,08)

–

Для того чтобы 
у ребенка было 
хорошее обра-
зование, роди-
тель должен…

45 0,39 Много рабо-
тать и зараба-
тывать деньги 
для ребенка
8 (0,17)

Обеспечить 
возможность 
разносторон-
него развития
6 (0,13)

Любить 
ребенка
5 (0,11)

Помогать 
ребенку
5 (0,11)

Принимать 
активное учас-
тие в жизни 
ребенка
4 (0,08)

1. Оценивая убеждения родителей, отно-
сительно образовательных возможностей ре-
бенка можно отметить. Родители высоко оцени-
вают способности собственных детей. Наиболее 
популярными ответами на стимульную фразу: 
«Мой ребенок способен…» являются: «..на мно-
гое» – 11 (0,3); «…быстро улавливать информа-
цию» – 6 (0,18); «…учиться» – 5 (0,15); «…к твор-
честву – 4 (0,11); «..к самодисциплине» – 3 (0,09).

Лучшие умения детей родители связывают с 
основными видами продуктивной деятельности 
дошкольников (рисование – 8 (0,19); игра – 6 (0,13).

Среди образовательных сфер, где родители 
видят своих детей наиболее успешными, можно 
выделить сферу гуманитарного образования –  
16 (0,29) и художественно-творческое образова-
ние – 16 (0,29). При этом основными условиями 
получения качественного образования родители 
считают: наличие «хорошего» (знающего, му-
дрого, квалифицированного) педагога – 13 (0,3); 

высокую мотивацию самого ребенка – 6 (0,16); фи-
нансовые возможности семьи – 5 (0,13); усовер-
шенствованную систему образования – 4 (0,11).

Участие самих родителей в качестве необ-
ходимого условия отметила небольшая доля ре-
спондентов – 3 (0,08).

2. Далее мы оценивали мотивационные 
установки родителей относительно образо-
вания ребенка (см. табл. 2).

Выявлено, что наиболее значимыми показате-
лями, гарантирующими ребенку получение хоро-
шего образования (чтобы он стал: «успешным» –
5 (0,15); «счастливым» – 4 (0,12); «хорошим чело-
веком» – 3 (0,09)), являются: «желание учиться» –  
5 (0,14); «усидчивость» – 5 (0,14); «грамотные пе-
дагоги» – 4 (0,11); «заинтересованность» – 3 (0,08).

При этом в задачи родителей входит в ос-
новном: «много работать и зарабатывать деньги 
для ребенка» – 8 (0,17); «обеспечить возмож-
ность разностороннего развития» – 6 (0,13).

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология

Меньшая доля ответов связана с необходи-
мостью «любить ребенка» – 5 (0,11); «помогать 
ребенку» – 5 (0,11); «принимать активное уча-
стие в жизни ребенка» – 4 (0,08).

3. Проанализируем ответы родителей, харак-
теризующие их участие в академическом разви-
тии детей. Оценка предпочитаемых родителями 
форм участия в образовании ребенка  показала: 

большая доля родителей (40 %) считают для себя 
наиболее приемлемой формой участия – вне-
образовательные мероприятия (утренники,  раз-
влечения, праздники, концерты), организуемые 
педагогами в детском саду. 

Значительное число родителей (32 %) предпо-
читают «включаться» в дополнительное образова-
ние ребенка, вне дошкольного образовательного 
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учреждения. В непосредственной образователь-
ной деятельности (совместные образовательные 
проекты, занятия) участвуют 28 % родителей.

Следовательно, родители в большей мере 
заинтересованы занимать в ДОО отстраненную 
позицию или позицию внешнего «наблюдате-
ля». Активное участие в большей мере проявля-
ют в организации дополнительного образования 
ребенка с привлечением «узких» специалистов.

Среди выбираемых родителями видов до-
полнительного образования ребенка наиболее                       
часто встречаются хореография (32 %); спорт                   
(21 %), художественное творчество (18 %). Данные 
виды связаны с демонстрацией ребенком своих 
достижений, что является дополнительным стиму-
лом для родителей в необходимости обеспечить 
качественное образование ребенку.

При объяснении родителями выбора обла-
сти дополнительного образования для ребенка 
наиболее популярным ответом является: «Это 
область, где ребенку нравится проявлять себя» 
(75 %) – что служит положительным фактом: роди-
тели ориентированы на интересы самого ребенка.

В то же время доля респондентов (22 %) 
выбрали ответ «Это область, где ребенок успе-
шен», что говорит о том, что не все родители 
учитывают реальные потребности своих детей.

4. Анализ ответов родителей, характери- 
зующих родительские образовательные прак-
тики. На вопрос «Обучаете ли вы своего ребен-
ка чему-либо самостоятельно?» 94 % респон-
дентов ответили утвердительно, что говорит о 
высокой заинтересованности и активной пози-
ции родителей в обучении своего ребенка. В то 
же время часть родителей (6 %) отметили, что 
испытывают затруднения в организации домаш-
него обучения («Не получается, ребенок чаще 
всего отказывается заниматься дома»).

На вопрос «Какие варианты совместного 
времяпрепровождения с ребенком вы предпо-
читаете?» большая доля родителей отвечают: 
«чтение книг» (29 %), «совместные игры» (29 %);
«изобразительная деятельность» (15 %) и 
«спорт» (13 %). Игровая деятельность является 
ведущей для ребенка дошкольного возраста, 
она обеспечивает полноценное психическое             

и личностное развитие дошкольника. При этом 
взрослым важно грамотно организовать игро-
вую деятельность ребенка.

Следующим вопросом анкеты мы обозначи-
ли: «Какие виды игр выбираете для совместного 
с ребенком времяпрепровождения?». Наибо-
лее популярными играми, в которые родители 
играют с детьми в домашних условиях, являются 
настольные (37 %) и обучающие (31 %). Реже ро-
дители включаются в сюжетно-ролевые (18 %) и 
спортивные (9 %) игры. Следовательно, для роди-
телей в большей мере важен обучающий эффект 
игры. Необходимо отметить, что предпочитае-
мые родителями виды совместных игр предпола-
гают низкую двигательную активность детей.

Проанализируем результаты исследования 
родительской вовлеченности в процесс воспи-
тания детей дошкольного возраста. Оценива-
лись показатели: родительские установки; моти-
вы родительства; родительские воспитательные 
практики; стиль воспитания.

Мотивы родительства. Анализ результатов 
анкетирования показал, что ведущими у предста-
вителей выборки выступают социально одобря-
емые мотивы родительства: «реализация своего 
воспитательного потенциала», «передача своего 
жизненного опыта», «выполнение жизненного 
предназначения». Воспитание в глазах родителя 
является важной задачей, возложенной на него 
обществом, и успешность ее решения определя-
ет меру социального успеха воспитателя. 

Родительские установки. Большинство 
представлений респондентов о реализации роли 
родителя связано с необходимостью любить 
ребенка, заботиться, поддерживать, учить. 
Хороший родитель, по мнению представителей 
выборки, любящий, добрый. Данные установки 
в воспитании, с одной стороны, показывают цен-
ностное отношение родителей к детям, но в то 
же время центрированность на ребенке может 
быть сопряжена с недостаточностью требований 
к нему, «бесконтрольностью» его поведения.

Родительские воспитательные практи-
ки. Анализ родительских практик осуществлялся 
через выявление предпочитаемых родителями 
видов совместной с ребенком деятельности.              

Л.В. АРАМАЧЕВА, Е.Ю. ДУБОВИК. ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
В ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Установлено, что наиболее часто родители об-
суждают с детьми эмоционально значимые 
события. Среди продуктивных видов детской 
деятельности большая доля родителей предпо-
читают совместное рисование. Популярными 
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щью методики С.С. Степанова показало: преоб-
ладающими являются «авторитетный» (31 %) 
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большая часть респондентов (81 %) осознают 
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личности ребенка. В то же время значительное 
число родителей (51 %) стремятся к опекающей 
и доминирующей роли в общении с ребенком.

Резюмируя полученные результаты, кон-
статируем. Проведенное исследование позво-
лило выделить определенные дефициты прояв-
ления родительской вовлеченности в обучение 
и воспитание детей дошкольного возраста. 

Так, оценка вовлеченности в обучение де-
тей показала, что для большинства родителей 
наиболее характерна формальная или конт-
ролирующая включенность, что предполагает: 
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интересы и часто игнорирование интересов ре-
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ного пространства для детей и пассивную пози-
цию при включении в образовательный процесс.

Исследование вовлеченности в процесс вос-
питания детей также показало тенденцию к 
контролирующему типу включенности: родители 
стремятся к опекающей и доминирующей роли в 
общении с ребенком; воспитание в глазах родите-
ля является важной задачей, возложенной на него 
обществом, и успешность ее решения определяет 
меру социального успеха воспитателя; установки 
в воспитании, с одной стороны, показывают цен-
ностное отношение родителей к детям, но в то 
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RESEARCH ON PARENTAL INVOLVEMENT 
IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

L.V. Aramacheva (Krasnoyarsk, Russia)
E.Yu. Dubovik (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. In modern scientific psychological and pedagogical research, the problem of 

parental involvement in the education and upbringing of preschool children is poorly understood: indicators that 
allow determining the nature of parental involvement are insufficiently clearly defined; little attention is paid to 
the possibilities of ensuring productive parental involvement.

The purpose of the article is to characterize the involvement of modern parents in the education and upbringing 
of preschool children: to highlight the features of parents’ interest and participation in the educational process, 
in the implementation of family education; to substantiate psychological and pedagogical recommendations to 
teachers on the formation of productive parental involvement.

Methodology (materials and methods). The methodology of the research consists of the works of                                 
A.Ya. Varg revealing the nature of the modern family from the point of view of a systematic approach; the works 
of I.V. Antipkina, M.V. Juran, and S.S. Sabirova reflecting the essential characteristic of the concept of ‘parental 
involvement’, its role in the mental and personal development of a child; the provisions of the research by                          
W. Jaynes, J.L. Epstein, S.V. Shika, T.A. Mertsalova, J. Goodall and K. Montgomery, R.V. Ovcharova, S.S. Stepanova, 
A.S. Spivakovskaya, S.S. Sabirova, and S.A. Valiullina substantiating the importance of ensuring productive parental 
involvement as a factor of psychological well-being of a child.

Parental involvement in the education and upbringing of preschool children was studied using a questionnaire 
(the content analysis of parents’ responses was applied). The testing method was also used.

Research results. The obtained research data allowed us to determine the nature of parents’ involvement in 
the education and upbringing of preschool children:

– To a greater extent, parents show formal or controlling involvement in children’s education, which implies: 
orientation to a greater extent towards their own interests, rather than towards the interests of their child; 
insufficient knowledge of the age characteristics, capabilities and needs of their child; an active position in the 
organization of an educational space for children and a passive position when included in the educational process.

– There is a tendency towards a controlling (over-involved) type of parental involvement in the process 
of educating preschool children. This type of involvement can adversely affect the development of children’s 
personality, forming their lack of initiative, lack of independence, and the desire to avoid responsibility for their 
actions.

Conclusion. The conducted research helped us to identify areas of formation of productive parental 
involvement in the education and upbringing of preschool children. These include informing parents about the 
role of education and family education in the development of a child’s personality; forming parents’ motivation 
to master productive ways of communicating with a child, optimizing the style of family education; attracting 
parents to participate in direct educational activities of a preschool educational organization to master effective 
educational practices.

Keywords: parents, parental involvement, education, upbringing, preschool children.
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