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Аннотация. В статье сделан анализ целевого компонента модели системы формиро-

вания готовности будущих учителей начальных классов к социально-педагогическому взаи-
модействию с семьей. Рассмотрены подходы к формулированию цели в педагогическом 
контексте. Проанализированы цели формирования профессиональной готовности будущих 
учителей начальных классов к социально-педагогическому взаимодействию с семьей, смоде-
лирован целевой компонент системы формирования готовности будущего учителя началь-
ного образования к социально-педагогическому взаимодействию с семьей. 
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Постановка проблемы. Подготовка к 
профессиональной деятельности не может 
ограничиваться только овладением буду-
щими специалистами только процессу-
альной стороной профессиональной дея-
тельности. Необходима также целена-
правленная деятельность по формирова-
нию и развитию профессионально- и лич-
ностно-значимых качеств, обеспечиваю-
щих эффективность избранной деятельно-
сти. С учетом этого более обоснованным 
является понимание профессиональной 
подготовки как «системы организацион-
ных и педагогических мероприятий, обес-

печивающей формирование личности-
профессиональной направленности, зна-
ний, навыков, умений и профессиональ-
ной готовности» [9]. 

Система формирования профессио-
нальной готовности будущих учителей 
начальных классов к социально-педаго-
гическому взаимодействию с семьей со-
стоит из совокупности чрезвычайно важ-
ных ее компонентов. Одним из компонен-
тов, от которого в определенной степени 
зависит весь процесс подготовки студен-
тов в указанном контексте есть цель. Под-
тверждение этому есть мнение ученых 
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В.П. Беспалько и Ю.Г. Татур, которые 
отмечают, что цель обучения и воспита-
ния специалиста следует рассматривать 
как системообразующий элемент педаго-
гической системы [7], а потому правиль-
ное определение цели определенным об-
разом является залогом успеха этих про-
цессов. Именно цель является тем значи-
мым модусом и ориентиром, в соответ-
ствии с которым структурируется и напол-
няется вся система подготовки будущего 
учителя. Соответственно от четкости 
формулирование цели зависит и результат 
процесса подготовки будущих педагогов в 
сфере социально-педагогического взаимо-
действия с семьей. Остановимся на основ-
ных в рамках нашего исследования харак-
теристиках дефиниции «цель» [1]. 

Анализ актуальных исследований. 
В философских словарях «цель» рассмат-
ривается как «…предупреждение в созна-
нии результата, на достижение которого 
направлена деятельность…», «…цель мо-
жет стать силой, которая изменяет дей-
ствительность, за счет взаимодействия с 
такими средствами, которые являются 
необходимыми для ее практической реа-
лизации…»; «…идеальное предупрежде-
ние результата деятельности, а также, как 
и в предыдущем случае, отмечается необ-
ходимость соответствующих путей до-
стижения результата» [7].  

То есть, с точки зрения философии 
цель, в определенной степени, должна 
характеризовать конечный результат 
функционирования всей системы подго-
товки учителей к профессиональной дея-
тельности.  

В отечественной психологии традици-
онно понятие «цель» рассматривается в 
контексте сознательной деятельности че-
ловека (принцип материалистической те-
леологии). Понятие «цель» определяется 
психологами как некий образ желаемого 
результата деятельности. Цель, на кото-
рую субъект деятельности направляет свое 
поведение, опирается на состояние готов-
ности и/или установки действовать опре-
деленным образом, на участие волевых 
процессов в осуществлении деятельности. 
Кроме того, цель детерминируется по-
требностями субъекта и соответственно 

мотивами, которые по средствам поста-
новки цели структурируются и переводят-
ся в область сознательного. Следователь-
но, цель является регулятором деятельно-
сти человека и неким ориентиром в ситуа-
ции принятия решений [6].  

Цель статьи – исследование целевого 
компонента модели системы формирова-
ния готовности будущих учителей 
начальных классов к социально-педагоги-
ческому взаимодействию с семьей. 

Изложение основного материала. 
Применительно к целям общего образова-
ния в работе Е.О. Ивановой и И.М. Осмо-
ловской выделяются три подхода к их 
формулированию: знаниевоориентирован-
ный, культурологический и компетент-
ностный.  

Первый, знаниево-ориентированный 
подход авторы связывают с серединой ХХ 
века, когда цель общего среднего образо-
вания состояла в передаче учащимся зна-
ний, умений и навыков. Учитель ‒ носи-
тель, источник передаваемого знания, а 
ученик ‒ реципиент. Отношения в этой 
парадигме ‒ субъект-объектные. Знания, 
которые необходимо передать ученику, 
определяет педагогическое сообщество. 
Эти знания распределяются по учебным 
предметам, соответствующим отраслям 
наук или областям человеческой деятель-
ности. 

Второй подход ‒ культурологический 
(со второй половины ХХ века) в качестве 
цели образования рассматривает трансля-
цию культуры, то есть приобщение под-
растающего поколения к культурным 
ценностям общества. Содержание образо-
вания здесь рассматривалось как педаго-
гически адаптированная модель социаль-
ного опыта, в состав которого включались 
знания (не только основ наук, но и фило-
софские, методологические, аксиологиче-
ские), способы деятельности (предметные 
и общепредметные), опыт творческой дея-
тельности и эмоционально-ценностного 
отношения к миру. Отношения между 
учителем и учащимися в этой парадигме 
рассматриваются одновременно как субъ-
ект-субъектные и субъект-объектные. 

Третий подход ‒ компетентностный 
(конец ХХ ‒ начало ХХI века). Авторы 
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используют понятие компетентностная 
парадигма, в которой цель образования ‒ 
формирование компетентной личности, 
способной решать жизненные проблемы 
на основе имеющихся знаний, умений, 
навыков, способной ориентироваться в 
информационном пространстве, получать, 
использовать, создавать информацию [6]. 

Обращаясь к категории цели в педаго-
гическом контексте, а именно в русле по-
нимания педагогической системы, счита-
ем необходимым выделить из совокупно-
сти существующих такую формулировку 
понятия «цель», которая может рассмат-
риваться как базовая в контексте нашего 
исследования. 

Наиболее близкое нам понимание це-
ли предлагает С.Я. Харченко, который 
определяет цель обучения как централь-
ную, стержневую, педагогическую катего-
рию, которая связывает воедино все ком-
поненты учебного процесса и в значи-
тельной мере детерминирует его результа-
ты. По мнению ученого, цель обучения 
целесообразно рассматривать как систе-
мообразующий элемент, позволяющий 
сформулировать целостную педагогиче-
скую систему подготовки учителя к бу-
дущей деятельности. В свою очередь, цель 
вузовского обучения ученый определяет 
тем результатом, который предполагается, 
который можно сформулировать как вы-
сокую профессиональную готовность сту-
дентов к педагогической деятельно-
сти [16]. 

Таким образом, опираясь на опреде-
ление выше, цель предложенной нами 
системы мы рассматриваем через сфор-
мированность у будущих учителей началь-
ных классов личностно-профессиональной 
готовности к социально-педагогическому 
взаимодействию с семьей учащихся.  

Для конкретизации этой цели необхо-
димо, прежде всего, рассмотреть подходы 
ученых к определению основных требова-
ний относительно формулирования целей 
и принципов целеполагания.  

В частности, согласно таким требова-
ниям (А.В. Глузман, Е.С. Заирек, Е.И. Ка- 
закова, Н.Н. Никитина, О.М. Железнякова, 
М.А. Петухов, В.А. Сластенин и др.) цели 
должны быть жизненно необходимыми, 

реально достижимыми, точно выражен-
ными (указывать на конкретный результат 
обучения), полными без излишества, си-
стематизированными, согласованными, 
гибкими, гармонизированными, мотиви-
рованными на социальные ценности и 
ценности возраста, инструментальными и 
технологическими (определять конкрет-
ные действия по их достижению), диагно-
стированными, то есть, подвергаться из-
мерению, определению их соответствия 
результатам учебной деятельности и ос-
новным качествам личности [3; 11‒16]. 

Относительно принципов формулиро-
вания целей Г. Монахова предлагает руко-
водствоваться следующими принципами:  

– язык целеполагания должен быть 
доступным и понятным как учителю, так и 
ученику, и его родителям (точность и по-
нятность формулировок);  

– при конструировании формулировок 
целей должны использоваться лишь струк-
турные элементы языка целеполагания 
(служебные слова «уметь», «знать», «при-
менять», «иметь представление о» и др.;  

– тело цели – понятие, осваиваемые 
операции и связи между ними); представ-
ление требований стандарта на языке це-
лей (четкое и ясное видение нового уров-
ня, на который должен быть выведен уче-
ник при реализации данной цели);  

– обеспечение при формулировании 
цели ее диагностичности (через механизм 
простого факта установления достижения 
учеником цели); строгое соблюдение по-
следовательности и процедур при целепо-
лагании [10]. 

Данные принципы логически допол-
няются принципами формулирования це-
лей на примере частных целей 
С.Я. Харченко; ими являются принципы:  

– конкретизации (выдвигать только те 
цели, которые могут быть реализованы с 
учетом имеющихся ресурсов – возрастных 
особенностей учащихся, профессиональ-
ных задатков педагогов, содержания усло-
вий обучения и др.);  

– дифференциации (распределять об-
щие учебные цели на такое количество 
конкретизированных, чтобы общие цели 
были достигнуты, однако не ценой чрез-
мерных усилий);  
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– диагностичности (сначала выдви-
гать общие цели, а затем достигать их по-
следовательного уточнения, то есть стро-
ить «дерево целей»);  

– оптимальности (конкретизирован-
ные учебные цели должны быть четкими, 
пути их достижения очевидны, а степень 
реализации – контролируемой);  

– результативности (формулировать 
разнообразные учебные цели, предусмат-
риваемые содержанием образования, с 
целью достижение всестороннего разви-
тия личности ученика в процессе обуче-
ния) [17]. 

Для более эффективного и точного 
целеполагания в нашей педагогической 
системе считаем целесообразным вместе с 
уже вышеприведенными требованиями и 
принципами формулирования целей ис-
пользовать еще три принципа:  

– диалектического противоречия цели 
(единства потребностей общества и инте-
ресов личности, общественных запросов и 
самореализации субъекта);  

– детерминированности целей совре-
менными цивилизационными вызовами, в 
частности духовным кризисом и неста-
бильностью в мире;  

– возможного прогнозирования целей 
развития личности обучаемого на прин-
ципах устойчивого развития человечества. 

Поскольку реализация цели формиро-
вания готовности будущих учителей на-
чальной школы к социально-педагогичес-
кому взаимодействию с семьей учащихся 
планируется осуществляться в процессе 
взаимодействия образования в среде лич-
ностно-профессиональной педагогической 
подготовки, то следует обязательно учи-
тывать целевую «погрешность» этой сре-
ды. Логика такой «погрешности», на наш 
взгляд, обнаруживается в следующих тео-
ретических моментах. 

Формирование профессиональной го-
товности будущих учителей начальных 
классов осуществляется в образователь-
ном пространстве педагогического вуза, 
внутренне многообразной среде, элементы 
которой во взаимодействии обеспечивают 
достижение единой цели – формирование 
целостной личности студента. Образова-
тельное пространство вуза приобретает 

статус профессионального образователь-
ного пространства, если обладает потен-
циалом формирования личности, владею-
щей определенной профессиональной 
деятельностью (В.А. Ясвин и др.) [18].  

Следовательно, профессиональное об-
разовательное пространство вуза – это 
пространство, в котором осуществляется 
профессионально-личностное развитие 
студента. Частью данного образовательно-
го пространства является пространство 
профессиональной подготовки, в которой 
происходит профессионально-личностное 
становление, формирование и развитие 
студента-субъекта этой подготовки. Но 
поскольку личность многоаспектна и мно-
гогранна, то и формируется она под воз-
действием множества сред, в которые 
включена и в которых обнаруживает своё 
присутствие.  

Будущий учитель начального образо-
вания включен и обнаруживает свое при-
сутствие в среде профессиональной под-
готовки. Среда профессиональной подго-
товки отличается от множества других 
сред, которые могут возникать как органи-
зованно, так и стихийно, тем, что она все-
гда организуется в образовательном про-
странстве вуза как поле активного взаимо-
действия трех компонентов: студента, пе-
дагога и среды между ними (Л.С. Выготс-
кий). При этом все три компонента долж-
ны быть активными в проявлениях целей 
обозначенного взаимодействия [2].   

В связи с этим актуализируется значе-
ние среды профессиональной подготовки 
как целеполагающего фактора личностно-
профессионального развития (И.А. Баева, 
С.Д. Дерябо, В.П. Лебедева, В.И. Панов, 
В.И. Слободчиков и др.), осуществляемого 
в различных целях, в том числе и в целях 
формирования профессиональной готов-
ности будущих учителей начальных клас-
сов к социально-педагогическому взаимо-
действию с семьей. При этом следует от-
личать понятие «среда» от понятия «про-
странство». Среда предполагает погру-
женность в неё, использование потока 
информации для целей изменения и со-
вершенствования человеческого «Я». Об-
разовательное же пространство в боль-
шей степени предполагает не погружае-
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мость в него, а присутствие в нем. Но для 
того, чтобы студент находился во взаимо-
действии со средой в состоянии погру-
женности в нее, а не в состоянии присут-
ствия в ней, сама среда должна обладать 
некоторыми атрибутивными качествами, 
придающими ей форму механизма погру-
жения в неё. Причем эти качества должны 
быть адекватны цели и задачам системы 
формирования профессиональной готов-
ности будущих учителей начальных клас-
сов к социально-педагогическому-взаимо-
действию с семьей, представленных соот-
ветствующей моделью. В этом случае та-
кая среда становится одновременно и фак-
тором, и средством реализации модели 
профессиональной готовности студента 
[8]. 

Ведущие отечественные педагоги и 
психологи (Л.С. Выготский, В.И. Слобод-
чиков, И.И. Емельянова, Т.А. Насонова, 
В.А. Ясвин и др.) отмечают, что образова-
тельная среда является ведущим фактором 
развития личности, а ее социокультурное 
образовательное пространство представ-
ляет собой интегративный фактор лич-
ностного становления будущего педагога, 
влияние которого осуществляется через 
включение последнего в самые разнооб-
разные целевые сферы. Это и есть то про-
странство современного творчества, жиз-
недеятельности студентов и преподавате-
лей, структура которого определена спе-
цификой педагогического вуза при выборе 
целей, ценностей, смыслов, способов са-
мореализации, а также раскрытия индиви-
дуальных ресурсов личности [9; 11; 13; 14; 
18]. 

Профессиональная подготовка буду-
щего учителя (или пространство профес-
сиональной подготовки в педагогическом 
вузе), его профессиональное становление 
в социокультурном образовательном про-
странстве происходит за счет постановки 
и осмысления им целей профессионально-
го развития, за счет актуализации и реали-
зации его ценностно-смысловых и творче-
ских потенциалов [8]. 

Другими словами, среда профессио-
нальной подготовки в педагогическом 
вузе характеризуется наличием и каче-
ственным отличием своего идейно-

политического, культурологического, со-
циально-психологического, нравственно-
этического, образовательно-воспитатель-
ного (педагогического), методолого-
профессионального целевого наполнения. 
Такое наполнение предполагает в составе 
среды профессиональной подготовки ее 
обучающего (учебного), воспитывающего 
и развивающего целевого компонентов. 
Поэтому, исходя из факта того, что реали-
зация цели формирования профессио-
нальной готовности будущих учителей 
начальных классов к социально-педагоги-
ческому взаимодействию с семьей уча-
щихся осуществляется в процессе вузов-
ской профессиональной подготовки, сле-
дует учитывать ее целевую систему: учеб-
ные цели – образуют систему целей, среди 
которых выделяют категории и последо-
вательные уровни – знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка; вос-
питательные цели – связаны с формиро-
ванием направленности личности субъек-
тов социально-педагогического взаимо-
действия (убеждений, идеалов, ценностей, 
мировоззрения, стремлений, интересов, 
желаний, способностей); развивающие 
цели – образуют систему целей, связанных 
с внесением возможных изменений в раз-
личные структурные среды субъекта вза-
имодействия (мотивационной, интеллек-
туальной, эмоционально-волевой, пове-
денческой) [5; 12; 15]. 

Таким образом, формулирование и ре-
ализация конкретной цели формирования 
профессиональной готовности будущих 
учителей начальных классов к социально-
педагогическому взаимодействию с семь-
ей детерминировано системой учебных, 
воспитательных и развивающих целей 
среди субъектов педагогической профес-
сиональной подготовки. 

Система формирования профессио-
нальной готовности будущих учителей 
начальных классов к социально-педаго-
гическому взаимодействию с семьей, как и 
всякая система, создает условия для так 
называемого структурно-функционально-
го анализа.  

Это положение, как отмечает 
Ю.П. Сурмин, является ключевым для 
теории систем, поскольку между структу-
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рой системы и ее функциями существует 
вполне определенная закономерная взаи-
мосвязь: функции, какова бы ни была их 
природа, можно реализовать лишь в 
структуре, а функциональная зависимость 
имеет место между отдельными компо-
нентами данной системы; между компо-
нентами и системой в целом; между си-
стемой в целом и другой, боле широкой 
системой, компонентом которой она сама 
является [15]. По сути, функциональный 
анализ сводится к определению этих ви-
дов функциональных зависимостей, кото-
рые детерминируют и объясняют актив-
ность системы. Функции системы имеют 
свою типологию. Среди всех типов функ-
ций систем здесь мы выделяем типологию 
по содержанию – целевые функции. В 
основе целевой функции находятся цели, 
стоящие перед системой.  

Цели, стоящие перед системой, могут 
быть внешними и внутренними. Объясня-
ется это тем, как отмечает Н.Н. Суртаева, 
что функция системы – это ее свойство в 
динамике, приводящее к достижению це-
ли, т.е. в процессе функционирования си-
стема меняет состояния [15].  

Следствием сказанного выше является 
представление о нашей системе формиро-
вания профессиональной готовности бу-
дущих учителей начальных классов к со-
циально-педагогическому взаимодейст-
вию с семьей как о системе, имеющей 
внутренние и внешние назначения, т.е. как 
о системе, обладающей внутренней 
(структурой) и внешней (стратегической) 
целью. В этом смысле рассматриваемая 
нами система является целенаправленной, 
в ней понятие внутренней цели предпола-
гает и наличие внешней цели, цели более 
высокого ранга в том понимании, что си-
стема формирования готовности будущих 
учителей к социально-педагогическому 
взаимодействию служит подсистемой си-
стемы более общего порядка. Другими 
словами, она, как социальная система, 
включена в иерархию целеполагающих 
формальных социальных систем, которая 
может быть представлена следующим 
образом: государство – государственные 
органы – организация – структурные под-
разделения – человек. Все эти системы 

имеют собственные потребности, мотивы 
деятельности и естественные внутренние 
цели – цели системы. В то же время они 
удовлетворяют потребности других соци-
альных систем – обеспечивают выполне-
ние внешних целей – целей-заданий. Каж-
дая из этих систем, на всех уровнях иерар-
хии, в своем развитии постоянно реализу-
ет цепочку «потребность-цель-результат». 
Реализация указанной цепочки осуществ-
ляется в процессе целеполагания [10]. 

Низкие ступени в иерархии целей си-
стемы формирования профессиональной 
готовности будущих учителей начального 
образования к социально-педагогическому 
взаимодействию со средой значимой та-
кие внутренние, оперативно-тактические 
цели, которые реализуют задачи взаимо-
действия в диаде «цель-результат» являясь 
внутренними, эти цели направлены на 
содержание целостности объекта взаимо-
действия и функциональности их частей. 

Необходимо особо подчеркнуть, что 
цели (и внешние и внутренние) социально-
педагогического взаимодействия школы и 
семьи должны оставаться и формулиро-
ваться в рамках определенной педагогиче-
ской концепции и соответствовать опреде-
ленному типу образовательного процесса. 
В противном случае они будут представ-
лять собой некий набор полученной, абсо-
лютно не влияющих на эффективное 
функционирование образовательной орга-
низации, как одно из субъектов социально-
педагогического взаимодействия.  

Выводы. Таким образом, применив 
общую теорию целеполагания к модели-
рованию открытых социально-педагоги-
ческих систем, нами смоделирован целе-
вой компонент системы формирования 
готовности будущего учителя начального 
образования к социально-педагогическому 
взаимодействию с семьей, а именно: 

‒ в триаде «цель-задачи-результат»: 
Цель – формирование педагогической 

профессиональной готовности будущего 
учителя начального образования к соци-
ально-педагогическому взаимодействию с 
семьей.  

Задачи: 
а) формирование мотивационно-цен-

ностной профессиональной готовности 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations.  2023,  no. 2 (58)                                                                             © Rud M. 
 
 

 

27 

будущего учителя начального образования 
к социально-педагогическому взаимодей-
ствию с семьей; 

б) формирование качественной профес-
сиональной готовности будущего учителя 
начального образования к социально-педа-
гогическому взаимодействию с семьей; 

в) формирование деятельностной про-
фессиональной готовности будущих учи-
телей начального образования к социаль-
но-педагогическому взаимодействию с 
семьей; 

г) формирование рефлексивной про-
фессиональной готовности будущих учи-
телей начального образования к социаль-
но-педагогическому взаимодействию с 
семьей. 

Результат – сформированность про-
фессиональной готовности будущих учи-
телей начального образования к социаль-
но-педагогическому взаимодействию с 
семьей. 

‒ в диаде иерархии целей внешние 
цели (оперативно-стратегические) – внут-
ренние цели (тактические).  

Внешние цели – формирование профес-
сиональной готовности будущих учителей 
начальных классов к социально-педаго-
гическому взаимодействию с семьей.  

Внутренние цели формирования про-
фессиональной готовности будущих учи-
телей начального образования к социаль-
но-педагогическому взаимодействию с 
семьей включают: цели создания (органи-
зации) среды профессиональной практики 
в вузе, способствует формированию про-
фессиональной готовности будущих учи-
телей к социально-педагогическому взаи-
модействию с семьей в соответствии с 
критериями – качествами такой среды; 
цели, входящие в структуру задач форми-
рования готовности: формирование си-
стемы внутренней и внешней мотивации 
регулирующей характер деятельности 
будущих учителей начальной школы по 
социально-педагогическому взаимодей-
ствию с семьей; формирование соответ-
ствующей системы знаний, умений, ком-
петенций, способностей; формирование 
целей обобщающей компетенции – спо-
собностей: ориентация и прогноз в ситуа-
циях взаимодействия; организация про-

странства общения с семьей; коррекция 
коммуникативных ситуаций в общении; 
выстраивание субъект-субъектных отно-
шений; реализация направленного подхо-
да; создание атмосферы и ситуации успеха 
во взаимоотношениях; формирование ре-
флексивных способностей и качеств, не-
обходимых для организации эффективно-
го взаимодействия с семьей учащихся. 
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Abstract. The article analyzes the target component of the model of the system of for-

mation of readiness of future primary school teachers for socio-pedagogical interaction with 
the family. Approaches to goal formulation in the pedagogical context are considered. The 
objectives of the formation of professional readiness of future primary school teachers for 
social and pedagogical interaction with the family are analyzed. The target component of the 
system of formation of readiness of the future primary education teacher for socio-
pedagogical interaction with the family is modeled. 
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