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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Рудь М.В. 

 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF THE FUTURE PRIMARY 

SCHOOL TEACHER FOR SOCIO-PEDAGOGICAL INTERACTION WITH THE 

FAMILY AS A MODERN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
 

Rud M.V. 

 
В статье рассмотрена профессиональная готовность 

будущего учителя начальных классов к социально-

педагогическому взаимодействию с семьей как современная 

психолого-педагогическая проблема. 

Ключевые слова: педагогическая направленность, 

педагогическая компетентность, педагогическая гибкость, 

профессиональная готовность будущего учителя к 

взаимодействию с семьями учащихся. 

 

Анализ исследований и публикаций показывает, 
что умение сотрудничать с родителями является 
одним из важных качеств для успешного обучения 
ребенка. Сотрудничество учителя с родителями 
является важной педагогической функцией 
преподавателя. Подготовку учителя начальных 
классов к взаимодействию семьи и школы необходимо 
начинать с осознания обучающимися своей 
профессиональной позиции. Важность исследования 
профессиональной позиции будущего педагога и 
процесс ее становления объясняется тем, что 
профессиональная деятельность ‒ одна из важнейших 
функций человека, существенная часть его 
социального бытия. 

Проделанный нами анализ многочисленных 
исследований в этой области дает возможность 
считать основными три интегральные характеристики 
личности и труда учителя: направленность, 
компетентность и гибкость, которые, по мнению 
Л.М. Митиной, являются характеристиками его 
личности как субъекта жизнедеятельности и 
обуславливают не только эффективность труда в 
целом, но и профессиональное развитие учителя. 

Более детальное рассмотрение этих категорий 
для нас необходимо для создания авторской научно-
теоретической базы, для проектирования процесса 
профессионального обучения студентов. 

С учѐтом специфики профессиональной 
деятельности учителя начальных классов и понимания 
направленности как качества личности педагогическая 
направленность учителя начальных классов 
определяется в исследованиях как «особая склонность 
к работе с младшими школьниками, система 
мотивационно-ценностных отношений, побуждающая 
учителя к профессиональному совершенствованию» 
[10, с. 152]. 

Эта формулировка, предложенная 
М.В. Николаевой, хотя в целом и отражает специфику 
профессиональной деятельности учителя начальных 
классов, не дает полной еѐ характеристики. В связи с 
этим мы принимаем для себя как более 
инструментальное определение педагогической 
направленности, предложенное Л.М. Митиной, 
которая рассматривает его как в узком, так и в 
широком смысле.  

В более узком смысле педагогическая 
направленность определяется ею как 
«профессионально значимое качество, которое 
занимает центральное место в структуре личности 
учителя и обуславливает его индивидуальное и 
типическое своеобразие». В более широком (в плане 
интегральной характеристики личности) − как система 
ценностных ориентации, задающая иерархическую 
структуру доминирующих мотивов личности 
педагога, побуждающая учителя к еѐ утверждению в 
педагогической деятельности и общении [9, с. 34]. 

Для нас важна и предложенная Л.М. Митиной 
иерархическая структура педагогической 
направленности учителя, поскольку она ориентирует 
нас на определение и разработку доминирующих 
мотивов будущих учителей. Эта структура включает в 
себя: 

− «…направленность на ребѐнка (и других 
людей), связанная с заботой, интересом, любовью, 
содействием развитию его личности и максимальной 
самоактуализации его индивидуальности; 

− направленность на себя, связанная с 
потребностью в самосовершенствовании и 
самореализации в сфере педагогического труда; 

− направленность на предметную сторону 
профессии учителя» [9, с. 38]. 

Динамика педагогической направленности 
определяется: преодолением ситуативности поведения 
и мотивации; перестройкой мотивационной структуры 
личности учителя и предметной направленности на 
гуманистическую; осознанием системы ценности и 
мотивов поведения, деятельности, общения» [9]. 

Следующей характеристикой личности учителя, 
пожалуй, чаще всего встречающейся в современных 
научных работах, является педагогическая 
компетентность. Этот феномен не является 
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основным (ведущим) в нашем исследовании. Тем не 
менее, при разработке одного из наших ведущих 
понятий – профессиональной готовности учителя нам, 
так или иначе, придѐтся пользоваться термином 
«педагогическая компетентность». 

Первое, на что следует обратить внимание при 
анализе этого феномена, ‒ это многообразие сходных 
по значению терминов: профессиональная 
компетентность, психологическая компетентность, 
педагогическая компетентность, психолого-
педагогическая компетентность.  

Мы проанализировали работы таких авторов как 
Н.А. Аминов, Е.Н. Волкова, И.Ф. Демидова, 
Э.Ф. Зеер, Е.И. Исаев, И.Г. Климкович, 
И.А. Колесникова, Л.В. Комаровская, А.К. Маркова, 
В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, Е.И. Рогов и ряда 
других учѐных и сделали заключение, что различное 
понимание и содержание этого феномена 
определяется концептуальным толкованием данного 
понятия и специфики области его применения каждым 
из авторов. 

Исходя из этого, мы будем в широком смысле 
понимать под педагогической компетентностью 
учителя начальных классов интегративное свойство 
его личности, включающее в себя гармоничное 
сочетание знаний предметов, методики преподавания, 
культуры педагогического общения, а также средств и 
приемов саморазвития, самосовершенствования, 
самореализации. 

Второе, данное определение позволяет 
представить в структуре педагогической компетенции 
три подструктуры [10, с. 40]: 

− деятельностную (знания, умения, навыки и 
индивидуальные способы самостоятельного и 
ответственного осуществления педагогической 
деятельности); 

− коммуникативную (знания, умения, навыки и 
способы творческого осуществления педагогического 
общения); 

− личностную (потребность в саморазвитии, а 
также знания, умения и навыки 
самосовершенствования). 

Третьей интегральной характеристикой 
личности педагога в исследованиях выступает 
педагогическая гибкость. Этот термин достаточно 
давно вошѐл в научный оборот и используется как в 
психологии, так и в педагогике. При этом частота его 
использования в научно-педагогических 
исследованиях невелика в сравнении с терминами 
«направленность» и «компетентность». В нашем 
исследовании это понятие в контексте динамичности 
поведения, отсутствия скованности, вариативности 
действий и других возможных содержательных 
значений может быть весьма актуальным. Это 
обусловлено, в первую очередь, необходимостью 
установления социально-педагогического 
взаимодействия учителя и семьи как социального 
института, что предполагает отказ от многих 
стереотипов общения в системе «учитель начальных 
классов – семья ученика».  

При этом под педагогической гибкостью мы, 
вслед за Л.М. Митиной, будем понимать «сложное 
многомерное психическое образование, сочетающее в 
себе содержательно-динамические характеристики, 
обуславливающие способность учителя легко 
отказаться от не соответствующих ситуации задач, 

способов поведения, приемов мышления, 
эмоционального реагирования и вырабатывать или 
принимать новые, оригинальные подходы к 
разрешению проблемной ситуации при неизменных 
принципах и нравственных основаниях 
жизнедеятельности» [9, с. 44]. 

Структура этого феномена включает в себя три 
еѐ вида.  

Во-первых, это эмоциональная гибкость как 
оптимальное (гармоничное) сочетание эмоциональной 
экспрессивности (отзывчивости учителя и его 
эмоциональной устойчивости).  

Во-вторых, это интеллектуальная гибкость как 
инвариантная личностная характеристика, 
представляющая собой оптимальное сочетание 
интеллектуальной вариативности (социальная 
смелость, активность, склонность к поиску, 
исследовательской деятельности) и интеллектуальной 
стабильности (автономность, способность иметь 
собственное мнение, устойчивые познавательные 
потребности, наличие ценностей, присущих 
самоактуализирующейся личности).  

В-третьих, поведенческая гибкость, 
представляющая собой сочетание устойчивых, 
повторяющихся моделей, схем, шаблонов поведения 
(индивидуальных патернов поведения) и вариативных 
способов ролевого поведения [10, с. 41−66]. 

Следующий вектор анализа научной литературы 
‒ ориентир на технологические аспекты 
профессиональной подготовки учителей начальных 
классов в педагогических университетах. 

На наш взгляд, именно педагогические 
технологии являются наиболее динамичным 
компонентом современной системы образования, что 
позволяет эффективно оптимизировать учебный 
процесс с учѐтом основных тенденций развития 
общества (информатизация, цифровизация, 
глобализация) и соответствующих процессов 
реформирования и модернизации в сфере 
образования. 

Именно педагогические (образовательные) 
технологии выступают тем инновационным 
инструментарием, который позволяет обеспечить 
индивидуализацию образовательного процесса 
развития потенциальных возможностей и субъектной 
позиции студентов, их личностный рост в зависимости 
от возможностей, способностей и их образовательных 
интересов. 

Анализ научных источников этого направления 
показывает, что большинство известных учѐных-
педагогов так или иначе обращались к этому 
феномену. Чаще всего исследователи ссылаются на 
взгляды таких авторов, как В.П. Беспалько, 
Н.В. Бордовская, В.И. Загвязинский, Г.Л. Ильин, 
М.В. Кларин, А.В. Мудрик, П.Е. Решетников, 
В.А. Сластѐнин, А.Я. Савельев, Г.К. Селевко, 
С.А. Смирнов, Н.Е. Щуркова. 

Мы можем констатировать, что несмотря на 
огромное количество научных подходов, к 
настоящему времени нет общей, принятой 
формулировки самого термина, и присутствуют самые 
различные его толкования. Чаще всего используют 
термины: «педагогическая технология», 
«образовательная технология», «дидактическая 
технология», «воспитательная технология». Ещѐ 
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больше различий в содержательных характеристиках 
рассматриваемых технологий. 

Для решения задач нашего исследования 
достаточно принять для себя наиболее приемлемый 
термин и сформулировать его суть. Полагаем самым 
целесообразным остановиться на термине 
«педагогическая технология», т.к. он включает в себя 
с точки зрения иерархии и полноты понятий все 
остальные. Трактовать его мы будем следующим 
образом: это целостная совокупность и 
последовательность операций и процедур, 
осуществляемых педагогом для достижения 
конкретных образовательных и воспитательных 
целей. 

Вполне очевидно, раскрыть хотя бы часть 
имеющихся в науке педагогических технологий 
невозможно, да, наверно, и не имеет смысла, поэтому 
мы попытаемся выделить технологии, которые или 
появились за последующие десятилетия, или 
получили наибольшее развитие и теоретическое 
обоснование. При этом мы исходим из потенциальной 
возможности их использования в нашей 
экспериментальной работе. 

Анализ современных педагогических 
технологий, используемых в учебном процессе вузов, 
показывает, что они имеют общие деятельностные 
основания, среди которых исследователи выделяют 
такие: 

− «в них рассматривается включение студента в 
активную познавательную деятельность как 
инструмента для формирования способностей к 
профессиональной деятельности; 

− все авторы технологий обучения в вузах 
указывают на изменение функции участников 
учебного процесса: преподаватель выполняет 
функцию управленца, организатора процесса, а 
студент является субъектом деятельности в базовом 
процессе; 

− во всех технологиях отмечается ведущая роль 
деятельности по самосознанию и 
самосовершенствованию будущих педагогов в 
процессе обучения; 

− все авторы отмечают важность реализации 
идей гуманистической педагогики в процессе 
учебного взаимодействия; 

− во многих технологиях делается акцент на 
овладении будущими педагогами умениями по 
решению педагогических задач, основами 
педагогического проектирования, при этом ведущая 
роль отводится формированию у студентов ключевых 
компетенций, отражающих основные виды 
профессиональной деятельности и способы их 
реализации» [3, с. 24]. 

Также в журнале «Образование и наука» [2] 
относительно недавно была опубликована 
фундаментальная научная статья Н.В. Бордовской, 
Е.А. Кошкиной, Н.А. Бочкиной, в которой 
представлены результаты обзора и систематизации 
научной информации о теоретических основах 
разработки и применения образовательных 
технологий в отечественных и зарубежных вузах. 
Проделанный ими анализ научных публикаций по 
вопросам отбора, реализации и оценки эффективности 
применения образовательных технологий в высшей 
школе позволил выделить ряд значимых 
отличительных характеристик. Они отмечают, что 

«российские авторы в большей мере ориентированы 
на разработку проблем, связанных с выделением и 
описанием свойств конкретных образовательных 
технологий и условий их эффективного применения в 
практике высшего образования. 

В фокусе их внимания находятся 
преимущественно функциональные особенности и 
условия эффективного применения гуманитарных 
технологий. Оценка эффективности образовательных 
технологий российскими авторами производится в 
основном через определение их влияния на 
профессионально-личностное развитие и 
формирование информационно-коммуникативной 
компетенции в рамках конкретного содержания 
высшего образования и системы применяемых 
методов и средств, но преимущественно на уровне 
отдельной учебной дисциплины» [2, с. 163]. 

Среди публикаций, в которых даются 
определения, описываются сущностные 
характеристики и разновидности образовательных 
технологий, анализируются результаты изучения их 
дидактического потенциала и прикладные аспекты 
отдельных образовательных технологий, к которым 
многие исследователи относят проектные технологии, 
кейс-технологии, технологии обучения командной 
работе, перевернутый класс, любимые 
образовательные технологии и др. [2, с. 145]. 

Далее, переходя к анализу научных 
исследований, сосредоточим наше внимание на 
публикациях, непосредственно посвященных 
проблеме профессиональной подготовки будущего 
учителя к взаимодействию с семьями учащихся. 
Источниковой базой при этом для нас будут служить 
работы, и в первую очередь диссертационные 
исследования, выполненные за последние 10−15 лет, 
поскольку именно они проведены в контексте 
современных образовательных парадигм. 

Одним из первых таких исследований является 
диссертация Е.А. Акмаевой «Формирование 
готовности будущего учителя к педагогическому 
взаимодействию с родителями». В целом, эта работа 
является отображением современной тенденции 
пересмотра взглядов на образование в контексте 
перехода от традиционного образования к 
гуманистическому, к личностно-развивающему.  

Так, автор подчеркивает, что «реализация 
диалогового и контекстного подходов, 
обеспечивающая формирование деятельностного 
компонента готовности, направлена на создание 
контекста взаимодействия через моделирование в 
процессе обучения разнообразных коммуникативных 
ситуаций, представляющих собой особую форму 
межсубъектного взаимодействия, при котором 
студенты, занимая различные «позиции-роли», 
обмениваются предметно-смысловым содержанием, 
отрефлексированным и представленным в сообщении. 
Помимо включения в разнообразные формы решения 
проблем на основе контекстного и диалогового 
подходов, студенты овладевают умениями 
взаимодействовать друг с другом, с учениками и 
родителями» [1, с. 17]. 

Для нас интересными и полезными являются 
научные наработки автором по продуктивному 
«вхождению» студентов в ситуации педагогического 
взаимодействия с родителями в смысловом контексте 
доминирования ценностей семьи, «реализуемых во 
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благо ребѐнка с учѐтом воспитательных и 
образовательных интересов и запросов как родителей, 
так и учащегося, когда решение ситуации 
взаимодействия осуществляется в рамках 
гуманистической центрации на личность родителей, 
ориентация на потребности учащегося и его 
родителей; когда сотрудничество и партнѐрство 
учителя с родителями осуществляется под углом 
зрения ценностей родителей и их детей, позитивного 
отношения к родителям ученика» [1, с. 19]. 

В определенной мере интересной и полезной для 
нас и в то же время противоречивой может 
рассматриваться статья А.А. Будуманцевой. На 
основании проверенного сравнительно-
сопоставительного анализа, используя аналитико-
синтетический метод, автор в обобщенном виде 
обосновывает условия оптимизации процесса 
подготовки студентов к работе с семьями учащихся;  
констатирует, что многие студенты не готовы к работе 
с семьями в современных социально-культурных 
условиях: отсутствует интерес студента к работе с 
семьями, нет понимания целесообразности такой 
работы, недостаточные знания физиологических 
особенностей детей, владения психологической 
культурой общения с родителями и др. 

Исходя из этого, автор предлагает ряд 
положений, которые должны быть отражены в 
содержании педагогической подготовки будущих 
учителей в работе с семьями и включены в учебные 
программы общепедагогических дисциплин. 

К таким положениям относятся: 
− практическая ориентация полученных 

педагогических знаний в конкретной работе с 
родителями; 

− оказание помощи семье в определении 
перспектив развития ребенка на основе выявления его 
интересов и способностей; 

− установление деловых контактов и добрых 
взаимоотношений с семьей ученика с учетом 
индивидуальных особенностей и возраста родителей; 

− проектирование направлений совместной 
работы с родителями, планирование тематики 
педагогического всеобуча родителей на основе уровня 
воспитанности учащихся; 

− оказание помощи семьям в духовном 
обогащении и укреплении ее нравственных основ и 
др. [3, с. 21]. 

Важность включения этих рекомендаций особых 
сомнений не вызывает. Вместе с тем, 
противоречивость позиции автора, на наш взгляд, 
состоит в том, что он ориентирует будущих учителей 
на то, чтобы «видеть в родителях своих помощников, 
уметь мобилизовать их на помощь учителю в школе» 
[3, с. 21]. 

С иных теоретических позиций смотрит на 
проблему О.А. Кочергина. Она рассматривает семью 
как социальный институт, хотя лишь частично 
выполняющую функцию воспитания.  

Проблемы современной семьи она выделяет в 
целом те же, что и другие авторы, но суть их решения 
видит в плодотворном сотрудничестве 
образовательной организации и семьи, 
способствующем созданию общего образовательно-
воспитательного пространства: «оптимальный вариант 
взаимодействия в такой ситуации: родители 
обучающихся – субъекты школьной микросреды, 

участники общего педагогического процесса, а 
педагог – участник семейной микросреды, человек, 
которому доверяют родители, прислушиваются в 
вопросах обучения и воспитания их детей» [7].  

Автор предлагает для организации 
результативной педагогической коммуникации 
будущих учителей с родителями учить их 
профессиональной деятельности по следующим 
направлениям: 

− акцент в профессионально-коммуникативной 
подготовке делать на личностно-ориентированный, 
деятельностный и компетентностный подходы; 

− создание на занятиях благоприятной 
коммуникативной среды, характеризующейся 
доброжелательным психологическим климатом, 
позитивной атмосферы общения, основанной на 
диалоге и ориентированной на самоактуализацию и 
личностное развитие студентов; в условиях 
коммуникативной среды у них развиваются такие 
качества, как самостоятельность, активность, 
творческое отношение к делу и ответственность за его 
результаты; благодаря активной коммуникативной 
среде формируется субъектная позиция участников 
образовательного процесса, проявляющаяся на 
интеллектуальном, познавательном, поведенческом и 
социальном уровнях; 

− использование активных и интерактивных 
методов обучения (работа в микрогруппах, ролевые и 
деловые игры, дискуссии, проектный метод и т.д.), 
способствующих конструктивному взаимодействию; 

− обеспечение преемственности аудиторной и 
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 
путем увеличения доли самостоятельности будущих 
учителей на учебных занятиях, что обеспечивается 
возможностью выбора творческого задания, формы 
его выполнения, способа самореализации» [7]. 

С других, более современных, на наш взгляд, 
позиций подошла к изучению проблемы 
Н.А. Кузнецова. Свое исследование она 
сосредоточила на подготовке будущих учителей к 
партнѐрско-педагогическому взаимодействию с 
родителями школьников. Такой подход коррелирует с 
нашими исходными позициями, так как автор 
обосновывает «необходимость подготовки студентов 
к партнѐрско-педагогическому взаимодействию с 
родителями школьников как к процессу овладения 
ими социально-педагогической моделью 
воспитательной деятельности, расширяющей 
инициативность родителей и учителей в вопросах 
построения целостного воспитательного пространства 
«ученик-учитель-родители ученика», охватывающего 
широкий спектр современных воспитательных 
практик» [8, с. 7].  

Исходя из такого социально-педагогического 
видения проблемы Н.А. Кузнецова сформулировала 
ключевые положения организации и содержания 
подготовки будущих учителей к взаимодействию с 
родителями школьников и обосновала наиболее 
эффективные формы и методы подготовки. 

Как научный ориентир мы принимаем для себя 
понимание автором процесса освоения будущим 
учителям технологий партнерско-педагогического 
взаимодействия с родителями школьников «в виде 
научно обоснованной системы взаимосвязанных 
процедур и операций, в основе которых лежат 



242    «Луганский  государственный  университет  имени Владимира Даля» 
 

 

 

заданные технологии, позволяющие импровизировать 
с их содержательным аспектом» [8, с.8]. 

Весьма взвешенным и убедительным выглядит 
процессуальное построение авторской модели 
подготовки студентов, реализуемое на трех уровнях.  

На первом уровне репродуктивного подражания 
осуществляется формирование у студентов 
мотивационно-ценностного отношения к партнерско-
педагогическому взаимодействию с родителями, а 
также формирование первоначальных представлений 
о способах взаимодействия семьи и школы.  

Далее, на уровне продуктивного подражания 
происходит формирование у будущих педагогов 
системы знаний об институте семейного воспитания, 
совместного функционирования семьи и школы в 
вопросах развития личности школьников, об 
особенностях партнѐрско-педагогического 
взаимодействия с родительским коллективом, а также 
инновационно-практическом опыте в данном 
направлении.  

Наконец, на третьем уровне − уровне творческой 
продуктивности − происходит апробация 
совокупности приобретенных студентами знаний и 
умений, их применение в конкретных ситуациях, а 
также организация учебно-профессиональной 
деятельности в рамках педагогической мастерской и 
прохождения ими педагогической практики в школе. 
При этом в зависимости от уровня подготовки 
применялись различные технологии, методы и приемы 
обучения. Инвариантным принципом отбора 
технологий у автора выступала диалогичность, 
проблемность и опора на субъектно-смысловое 
обучение. 

Ещѐ одним аспектом, исследуемым в 
современной педагогике по изучаемой нами проблеме, 
является подготовка учителя к работе с семьями в том 
или ином направлении формирования личности 
ребенка. Среди них мы выделяем диссертационное 
исследование Е.А. Татаринцевой, посвященное 
проблеме подготовки будущих учителей к 
взаимодействию с родителями в развитии духовно-
нравственной сферы младших школьников. Такое 
определение темы вполне обосновано в современных 
условиях. В нормативных документах начального 
общего образования четко обозначены задачи 
формирования основ гражданской идентичности, 
этнической принадлежности, осознание своего «Я» 
как члена семьи, представителя народа, своей страны; 
умение ориентироваться в нравственном содержании 
поступков, как своих, так окружающих людей; знание 
моральных норм, развитие этических и эстетических 
чувств и пр. К сожалению, в семье далеко не всегда 
интересы родителей сфокусированы на этих задачах, и 
подчас им не хватает житейского опыта и 
педагогической культуры грамотно и убедительно 
влиять на духовную сферу своих детей. 
Е.К. Татаринцева очень профессионально подошла к 
этой проблеме и определила как основные 
направления совместной работы учителя с семьей в 
развитии духовной сферы младшего школьника, так и 
оптимальную модель подготовки студентов к этому 
виду взаимодействия с семьями. Для нас в этой 
модели весьма интересен технологический компонент, 
который предусматривал использование модульной и 
проектной технологий обучения. Как в форме, так и в 
методах обучения четко прослеживался иновационно-

творческий характер их применения. Используя 
активные формы обучения, автор использовал: 
проблемные лекции, лекции-диалоги, лекции-
исследования, семинары-интервью, практические 
занятия исследовательского характера, имитационные 
профессиональные игры, тренинговые занятия. 
Применяя активные методы обучения, упор делался на 
анализе проблемных ситуаций, ситуаций-оценок, 
методе «разбора ситуации», методе «мозгового 
штурма» и т.д. [12, с. 16]. 

Такой достаточно обширный методический 
инструментарий был удачно дополнен проектной 
деятельностью студентов, которая была положена в 
основу специально разработанного практикума. Такой 
подход можно считать удачной методической 
находкой и использовать ее идеи в своей 
исследовательской работе. 

Продолжая анализ степени разработанности 
нашей научной проблемы, мы обращаемся к одному из 
последних исследований в данном направлении 
А.С. Князевой «Формирование готовности будущего 
учителя начальных классов к педагогическому 
взаимодействию с родителями в воспитании 
учащихся» (2019 г.) Теоретические основы этого 
исследования во многом перекликаются с подобными 
работами, поскольку исходят из концепции 
государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, современной 
характеристики гуманистического образования и 
фундаментальных работ отечественных педагогов в 
изучаемом направлении. 

Для нас в этой диссертации интересна 
структурно-организационная модель формирования 
готовности будущего учителя начальных классов к 
педагогическому взаимодействию с родителями, 
состоящая из трех этапов: этап ориентации, этап 
формулирования и этап преобразования.  

В работе интересно обосновывается 
проблематизация обучения на каждом из этапов, 
которая достигается количеством разработанных 
учебных, педагогических задач, их групповых 
обсуждений, тренингами, деловыми играми, 
самостоятельным моделированием форм и методов 
работы с родителями в воспитании учащихся, 
реализации интерактивных методов обучения 
(дискуссия), проектных технологий 
(медиапрезентация, защита проектов); технологий 
взаимодействия (коллективная, групповая, парная, 
индивидуальная работа). 

Эксперимент осуществлялся в условиях 
совместно-распределительной деятельности субъектов 
образовательного процесса: преподавателей, 
студентов, учителей начальных классов, родителей 
учащихся. Автором выявлены и обоснованы 
образовательные резервы, использование которых 
связано с позициями преподавателя: «преподаватель-
фасилитатор», «преподаватель-модератор», 
«преподаватель-консультант», активностью 
обучающихся на разных уровнях: объектно-
иллюстративном, творческом; иерархией форм 
совместной деятельности будущего учителя начальных 
классов с родителями в воспитании учащихся: 
введение в деятельность, имитируемые действия, 
поддерживаемые действия, партнерство [12, с. 24]. 

Несомненным достоинством работы является то, 
что при такой технологии выявляются внутренний 
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потенциал и скрытые возможности всех участников 
процесса, создается атмосфера сотрудничества, 
устанавливаются субъект-субъектные, межличностные 
отношения, осуществляется обратная связь [39, 
с. 2−26]. 

С позиций компетентного подхода подошла к 
формированию у будущих учителей начальных 
классов отношений сотрудничества с родителями 
учащихся А.В. Карпенко. 

Отличительная особенность ее исследования, на 
наш взгляд, состоит в фундаментальном построении 
модели формирования у будущих учителей 
компетентности в построении сотруднических 
отношений с родителями обучающихся [5, с. 13]. Она 
представлена как целостная архитектоника, 
включающая в себя цель и задачи деятельности 
педагогического состава вуза, соответствующие 
социальному заказу современной педагогической 
практики (задачно-целевой модуль), основные 
направления деятельности по формированию 
теоретической, практической, учебно-проектной и 
научно-исследовательской деятельности, 
формированию учителей (организационно-
процессуальный модуль) деятельности по 
использованию естественных ресурсов как личности 
студентов, так и ресурсов вуза (ресурсно-
обеспечивающий модуль), содержание процесса 
формирования и его технологическое обеспечение 
(функционально-содержательный модуль, который 
отражает конкретно-содержательные техники освоения 
необходимых знаний (теоретико-технологический 
блок), возможностей воспитательной и внеаудиторной 
работы вуза (профессионально-воспитательный блок), 
организации его научной деятельности (блок научно-
педагогического обеспечения), промежуточной и 
итоговой аттестации (квалиметрический блок), 
деятельности по организации и осуществлению 
педагогического мониторинга (результативно-
мониторинговый блок), отражающий уровень 
сформированности у студентов соответствующей 
компетентности [5, с. 13]. 

Своего рода образцом может выступать и 
педагогическая технология реализации 
спроектированной модели, которая представляет собой 
поэтапную реализацию вариативных программ, 
разработанных в соответствии с основными задачами, 
вступающими на каждом этапе их профессиональной 
подготовки.  

Авторская технология включает в себя четыре 
последовательно реализуемых этапа: экспликативный, 
имеющий своей целью адаптацию студентов к 
современным требованиям школьно-семейных 
отношений, репродуктивный, ориентированный на 
формирование подражательно-воспроизводящего 
уровня компетентности в построении сотруднических 
отношений с семьями обучающихся, 
квазипрофессиональный, когда формируются 
ключевые компетенции, поставляющие содержание 
компетентности, и профессионально-продуктивный, 
имеющий своей целью развитие компетентности до 
инициативно-преобразующего уровня. 

В целом, на наш взгляд, это исследование 
достаточно глубоко и профессионально раскрывает 
проблему взаимодействия учителя и семьи и 
показывает пути формирования основ педагогического 
мастерства в данной области у будущего учителя. 

Таким образом, формирование профессиональной 
готовности будущих учителей начальных классов к 
социально-педагогическому взаимодействию с семьей 
является важной современной психолого-
педагогической проблемой и одним из важнейших 
направлений педагогической деятельности. Именно в 
этом взаимодействии формируется понимание 
специфики ребенка и именно через него происходит 
полноценное формирование личности. Будущие 
учителя начальных классов должны разбираться в 
особенностях развития ребенка, понимать возрастные 
кризисы и вместе реализовать воспитание ребѐнка с 
его семьѐй. Естественно, что рассмотренные в статье 
взгляды на теорию формирования профессиональной 
готовности будущих учителей начальных классов 
проявляются и в инструментах взаимодействия. И 
семья, и начальная школа обладают специфическими 
признаками, которые не могут подмениться друг 
другом, а потому должны в равной мере влиять на 
воспитание ребенка, чему должен быть обучен и 
студент, планирующий стать учителем начальных 
классов. 
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