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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ:
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Аннотация. В статье рассмотрены и обоснованы научно-теоретические подходы к изучению про-
блемы профессиональной готовности будущих учителей начальных классов к социально-педагогиче-
скому взаимодействию с семьей. Цель статьи состоит в раскрытии научных подходов, которые выступа-
ют базовыми, основными методологическими ориентирами проблемы исследования. Рассматриваются 
особенности, структура, компонентов научных подходов представленных на философском, психологи-
ческом и педагогическом уровнях. Главное внимание в статье уделяется методологическим, теоретиче-
ским и технологическим характеристикам рассматриваемых научных подходов.

По нашему мнению, проблему формирования профессиональной готовности учителя начальных 
классов к социально-педагогическому взаимодействию с семьей, возможно, разрешить, если общей 
стратегией исследования выступают интеграционный, личностно-развивающий и отношенческий под-
ходы. Методологическую основу проблемы исследования составили положения философии, социоло-
гии, психологии и педагогики, заключающиеся в концептуальных положениях интегративного, личност-
но-развивающего и отношенческого подходов.

Интеграционный подход трактуется нами как процесс и результат интеграционных новообразова-
ний социально-педагогической среды, которая обладает системными качествами партнёрского взаимо-
действия, механизмами взаимосвязи и применения воспитательных функций семьи образовательных 
организаций. 

Личностно-развивающий подход ориентирует нас на личностное и профессиональное развитие сту-
дентов, что изменяет субъектность будущего учителя начальных классов на всех этапах профессио-
нального воспитательного процесса.

Отношенческий подход означает для нас чёткое понимание и принятие основным содержанием 
воспитания и обучения студентов формирование у них системы социальных отношений к ученикам и 
их семьям.

Ключевые слова: подход, методологический подход, интегративный подход, личностно-ориенти-
рованный, личностно-развивающий подход, отношенческий подход
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READINESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR SOCIAL AND 
PEDAGOGICAL INTERACTION WITH THE FAMILY: SCIENTIFIC APPROACHES
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Abstract. The article considers and substantiates scientific and theoretical approaches to the study of the 
problem of professional readiness of future primary school teachers for socio-pedagogical interaction with the 
family. The purpose of the article is to reveal scientific approaches that act as the basic, main methodological 
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guidelines of the research problem. The features, structure, components of scientific approaches presented at 
the philosophical, psychological and pedagogical levels are considered. The main attention in the article is paid 
to the methodological, theoretical and technological characteristics of the considered scientific approaches.

The methodological basis of the research problem was the provisions of philosophy, sociology, psychology 
and pedagogy, which consist in the conceptual provisions of integrative, personality-developing and relational 
approaches. The integration approach is interpreted by us as a process and result of integration neoplasms 
of the socio-pedagogical environment, which has systemic qualities of partnership interaction, mechanisms of 
interrelation and application of educational functions of the family of educational organizations. The personal 
development approach focuses us on the personal and professional development of students, which changes 
the subjectivity of the future primary school teacher at all stages of the professional educational process. The 
relational approach means for us a clear understanding and acceptance of the main content of the education 
and training of students, the formation of their system of social relations with students and their families.

Keywords: approach, methodological approach, integrative approach, personality-oriented, personality-
developing approach, relational approach

For citation: Rud M.V. Readiness of future primary school teachers for social and pedagogical interaction 
with the family: scientific approaches // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2023. no 3. 
P. 109–115.
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Исследование проблем в области про-
фессиональной педагогики обусловлено 

спецификой науки и ее предметом ‒ поиском ус-
ловий формирования личности в педагогической 
системе. Необходимость получения объективной, 
достоверной информации, позволяющей создать 
целостную картину формирования личности; 
сложность и многогранность явлений и объектов 
окружающей педагогической действительности, 
их взаимосвязь и взаимозависимость в процессе 
формирования личности обусловливают обяза-
тельность применения совокупности методологи-
ческих подходов [2].

Целью данного исследования является из-
учение и актуализация научно-методологических 
и теоретических подходов к исследованию про-
блемы профессиональной готовности учителя 
начальных классов к эффективному взаимодей-
ствию с семьями детей. 

В современной научной литературе понятие 
методологического (научного) подхода детерми-
нировано необходимостью не только связать во-
едино усилия многопрофильных специалистов, 
но и объединить разнообразные представления 
о сложных, комплексных объектах научного по-
знания. Тем самым методологический подход от-
мечает акцент на средствах, способах, методах, 
путях достижения истинного и практически эф-
фективного знания. 

Известные учёные-методологи И.В. Блауберг 
и Э.Г. Юдина отмечают указанную особенность 
методологического подхода, утверждают, что этот 
подход характеризуется своей направленностью 
на внутренние механизмы, логику движения и 

организации знания. При этом методологический 
подход представляет собой принципиальную, ос-
новопологающую, стратегическую току зрения 
субъекта науки на объект изучения [3].

Г.К. Селевко, конкретизируя взгляды  
И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина на феномен методо-
логического подхода в области научно-педагоги-
ческих исследований, отмечает, что «методологи-
ческий подход представляет собой комплексное 
средство, включающее в свою структуру следую-
щие компоненты:

 - особый инструмент мыслительной дея-
тельности в форме понятий, который предназна-
чены для исследования процессов изучения и 
управления-преобразования педагогической (об-
разовательной) практики;

 - основополагающие (главные) правила 
(исходные положения) педагогической деятель-
ности, т.е. «принципы», которые детерминируют 
процессы целеполагания, построение системы 
содержания и способов организации образова-
ния, внутрисистемного стиля взаимодействия его 
объектов и т.д.

 - одноимённую избранным принципам си-
стему методов и приёмов, соответствующую каж-
дому типу (виду, форме) педагогического (образо-
вательного) процесса» [16, с. 48].

В истории и на современном этапе развития 
науки представлено множество подходов, кото-
рые не исключают друг друга, а наоборот могут 
развивать и дополнять их, совершенствуя со-
держательно. Мы считаем логичным и целесоо-
бразным указать и раскрыть в данной статье те 
научные подходы, которые выступают базовыми, 
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основными методологическими ориентирами про-
блемы нашего исследования [12].

Первым таким подходом мы считаем для себя 
интегративный подход, который является одним 
из наиболее перспективных методологических 
направлений современного научного познания.

Основные положения интегративного под-
хода раскрываются в работах В.С. Безруковой, 
А.С. Белкина, М.Н. Берулава, Е.О. Галицких, 
В.А. Сластенина, И.П. Яковлева. Ключевое поня-
тие, используемое всеми авторами ‒ это интегра-
ция. Остановимся детальнее на характеристике 
понятия «интеграция», которое имеет общенауч-
ное значение [4].

Анализ современной словарной литературы 
позволил нам выделить более двадцати понятий 
«интеграция», обобщая которые, можно заклю-
чить, что «интеграция» как специфического рода 

развитие, связанное с диалектическим объедине-
нием различных объектов в целостное единство, 
характеризуется состоянием гармоничного урав-
новешенного функционирования её частей [3] и 
может быть в обобщённом виде представлена в 
таблице 1 «Интеграция, её сущность и характе-
ристика».

Проблемы педагогической интеграции с точки 
зрения методологических, теоретических и техно-
логических характеристик как целостной системы 
детально раскрыты в фундаментальной моногра-
фии Н.К. Чапаева [19].

Выделим те положения его исследования, ко-
торые мы рассматриваем как методологический 
ориентир нашей работы.

Во-первых, это идея о том, что процессы ин-
теграции детерминированы соответствующими 
процессами распада некой единой целостности, 

Таблица 1 − 
Интеграция, её сущность и характеристика

Наука Характеристика
Философия «…объединение в одно единое целое, упорядоченное, структурированное 

ранее разъединенных, не упорядоченных явлений, частей какого-либо 
целого; результат процесса объединения и сплочения частей целого» [7, 
с. 15]. Применительно к нашему исследованию, мы опираемся на это по-
ложение при объединении и гармоничном структурировании в единое це-
лое воспитательной деятельности семьи и школы как социальных инсти-
тутов общества. При этом имеются в виду системы семейного и школьно-
го воспитания, организация и модель их совместной деятельности.

Социология Интеграция, «с одной стороны, рассматривается в качестве группового 
феномена, связанного с социально-психологическим механизмом объеди-
нения индивида и группы (коллектива) на основе общих ценностей, идей, 
убеждений и т.д. С другой стороны, интеграция представляется тем соци-
альным инструментом, с помощью которого деятельность конкретных ин-
ституций и организаций осуществляется в русле единого целеполагания» 
[9, с. 123]. Здесь важна, интеграционная идея о принадлежности родите-
лей к коллективу (классному родительскому коллективу) и необходимости 
разработки тех ценностей и норм, которые будут содержательно их объе-
динять, соотносить воспитательную функцию семьи и воспитательную де-
ятельность учителя начальных классов, чтобы они дополняли друг друга.

Психология Деятельностные механизмы взаимодействия семьи и школы
Педагогика Здесь наука оперирует двумя основными категориями, посредством ко-

торых характеризуется интеграционный феномен. Речь идёт о понятиях 
«объём» и «интенсивность» взаимодействия. О наличии интеграции мож-
но говорить в том случае, если «наблюдается рост объёма и усиление 
интенсивности взаимосвязи и взаимодействия между элементами объ-
екта интеграции. При этом происходит явление самоорганизации объекта 
интеграции на основе системного упорядочивания его элементов в еди-
ную целостность, характеризующуюся появлением нового качества» [11, 
с. 39]. Для нас всё сказанное означает необходимость разработки такой 
системы профессиональной готовности учителя к социально-педагогиче-
скому взаимодействию с семьей, которую можно было бы классифициро-
вать как новое качественное образование, отвечающее представлениям о 
педагогической интеграции.
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которые постоянно происходят вполне естествен-
ным образом в целостном мире. В этом случае 
интеграция направлена на восстановление на-
рушаемого единства, путём придания элементам 
целого, образующих это единство, новых качеств 
и качественных состояний [19]. 

Во-вторых, интегративный подход требует 
изучения педагогических образований в качестве 
целостных объектов, что закрепляется терми-
ном «интегративно-целостный подход» При этом 
здесь должен соблюдаться ряд внутренних для 
данного подхода принципов:

 - единство процессуальных и результатив-
ных сторон интеграции; 

 - органического сочетания первичности 
целого с полицентризмом, как допущения отсут-
ствия причинной связи у некоторых отдельных 
элементов целостного от совокупной целостно-
сти;

 - взаимотрансформации объединяемых в 
целое частей в пользу «друг друга», а не за счёт 
«друг друга»;

 - расширения точек соприкосновения коо-
перирующихся в целостное интегральное един-
ство элементов за счёт дополнения сосуществу-
ющих противоположностей бытия [19].

В-третьих, в рамках выделенных автором 
направлений педагогической интеграции, мы 
принимаем для себя как ориентиры «личностно-
деятельностное направление», в котором обна-
руживается и реализуется на научной основе не-
обходимый интеграции субъектно-ролевой план 
деятельности субъектов педагогического взаимо-
действия и «социально-педагогическое направ-
ление», в пространственном поле которого про-
исходят процессы создания гармоничной, целост-
ной, организующей системы социально-педагоги-
ческих взаимоотношений субъекта со средой [19].

В соответствии с вышесказанным, мы рассма-
триваем интегративный подход в социально-пе-
дагогическом аспекте, при котором рассмотрение 
исследуемой нами проблемы находится в плоско-
сти решения задач создания такой интегратив-
но-целостной педагогической среды взаимодей-
ствия её субъектов, в которой преобладающими 
являются качества партнёрского, диалогичного 
взаимодействия в соответствии с нормативными 
требованиями общества и государства к воспита-
тельному функционалу семьи и школы.

Продолжая методологический анализ, мы об-
ращаемся к научным представлениям о целях, 
задачах, содержании, методах, средствах, спо-
собах, формах обучения студентов. На методо-
логическом уровне, как правило, выделяют две 

образовательные парадигмы – познавательную и 
личностную. 

Мы обращаемся к личностной парадигме об-
разования, поскольку она имеет субъектный ха-
рактер и акцентирует внимание на организации 
такой системы обучения, которая нацелена на 
триединство всех его сторон (обучения, воспита-
ния и развития) в интересах личности обучаемо-
го, формируя в нём то, что характеризует его уни-
кальность, неповторимость и самобытность [1].

Дальнейшее развитие личностной парадигмы 
образования связано с разработкой личностно-
ориентированного подхода к обучению представ-
ленного изначально в работах Н.А. Алексеева, 
Е.В. Бондаревской, И.С. Якиманской. В основу 
своих исследований учёные положили идею о 
необходимости признания за обучением права 
быть и являться субъектом образовательно-вос-
питательного процесса, что возможно только в 
том случае, если учебный процесс будет сконцен-
трирован на целостное развитие личности обуча-
ющегося с учётом системы личностных смыслов 
и ценностей жизнедеятельности [6].

Изложенные положения выступают методо-
логическим ориентиром, в основном, образова-
тельного процесса. Для нас чрезвычайно важны 
концептуальные положения, характеризующие 
построение воспитательной деятельности с 
учениками, так как взаимодействие учителя на-
чальных классов с родителями учеников должно 
быть в максимальной степени ориентировано на 
личность ребенка, его саморазвитие [8]. В этом 
контексте для нас четким ориентиром выступа-
ет концепция Е.В. Бондаревской, ядром которой, 
выступает мысль о том, что основным признаком 
личностно-ориентированного воспитания явля-
ется отношение к ребенку как субъекту, носите-
лю активности. Для проявления такой активно-
сти ребенку необходимо создать благоприятную 
социальную среду, которую Е.В. Бондаревская 
называла «пространством свободы». Из это-
го мы полагаем, что триада «учитель-ученик-
семья» должна, согласно научному подходу 
Е.В. Бондаревской, функционировать в процессе 
такого взаимодействия, в котором ребёнок мог 
проявить себя не как объект воздействия учите-
лей и родителей, а как субъект равноправного со-
трудничества. Признание взрослыми субъектного 
статуса личностного взаимодействия с ребёнком, 
его внутреннего личностного потенциала само-
развития направляет внимание педагогов и семьи 
на развитие субъектных свойств личности [7]. 

Применительно к нашим исследовательским 
задачам, на этапе моделирования педагогиче-
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ской системы формирования профессиональной 
готовности учителя начальных классов к социаль-
но-педагогическому взаимодействию с семьей, 
принципиально важно опираться на сущностные 
характеристики формирования мотивационно-
ценностного отношения студентов к педагогиче-
ской деятельности в целом и к взаимодействию 
с семьей, в частности. С позиции личностно-ори-
ентированного подхода обозначенный компонент 
профессиональной деятельности важен для сту-
дента – будущего учителя начальных классов не 
только в аспектах его государственно-обществен-
ной значимости, но и значимости личностной [5]. 

Для методологического основания реше-
ния наших исследовательских задач необхо-
димым также является наше обращение к кон-
цепции личностно-развивающего образования 
В.В. Серикова. В ней принципиально важным 
применительно к рассматриваемой проблеме ис-
следования являются следующие положения:

 - ведущей социально-педагогической це-
лью личностно-развивающего подхода является 
организация системы педагогической поддержки 
учителя, направленной на становление и разви-
тие результативного взаимодействия с института-
ми семьи и детства;

 - социально-педагогическая поддержка 
учителя должна быть направлена, прежде всего, 
на формирование у него как общих личностно-
профессиональных способностей к функциональ-
ной деятельности (субъектности, креативности, 
рефлексивности, волевой саморегуляции и т.д.), 
так и частных способностей, обеспечивающих 
возможность учителя влиять на развитие лично-
сти своих воспитанников в процессе взаимодей-
ствия с семьёй [17].

В поиске и определении методологических 
основ нашего исследования, как в целом, так и в 
контексте решения тех или иных теоретических 
задач, мы обратились к одному из современных 
научных подходов, отражающих на философ-
ском, психологическом и педагогическом уровне 
отношенческий взгляд на сущность многих обще-
ственных процессов. 

К настоящему времени отношенческий под-
ход получил достаточно глубокое философское 
(аксеологическое) и психологическое обоснова-
ние.

Для понимания сути отношенческого подхода 
важно исходить из того, что в философии катего-
рия «отношение» отражает объективно существу-
ющую взаимозависимость элементов определён-
ной системы. Тем самым понятие «отношения» 
носит объективно-универсальный характер и тес-

но связано с понятием закона – как выраженном 
отношении существенного порядка между объек-
тами, их свойствами и связями. Данное обстоя-
тельство даёт возможность через отношения объ-
ектов выявлять и реализовывать скрытые в них 
свойства [14].

Для нас важно понимание феномена отноше-
ний в психологии личности, поскольку они явля-
ются личностными качествами, характеристика-
ми определяющими характер принятого личност-
но-жизнедеятельностного целеполагания. Кроме 
того, они являются активатором и регулятором 
всех видов деятельности и поведения, способ-
ствуют процессам деятельностно-личностного 
синтезирования, овладения деятельностными 
технологиями и техниками [15]. 

Отношения участвуют в формировании кар-
тины мира личности, её направленности (систе-
ме идеалов, убеждений, интересов и т.д.), опыта 
личности (знаний, умений, навыков и стереотипов 
поведения), структуры психических процессов 
личности (памяти, эмоций, чувств, восприятия, 
мышления, воображения и др.), структуры инте-
гральных качеств личности (темпераментом, ха-
рактером, способностями и др.). В ходе личност-
но-профессиональных отношений у будущего 
учителя формируются основные способности и 
компетенции, готовность к эффективной реализа-
ции цели и задач социально-педагогического вза-
имодействия с семьёй [18].

Необходимо отметить, что в педагогике отно-
шенческий подход также получил свое развитие, 
хотя следует признать, что его идеи тесно пере-
плетаются с положениями деятельностного, ак-
сиологического и личностно-ориентированного 
подходов. Сами отношения и их формирование в 
педагогике часто рассматривают как цель педаго-
гической деятельности.

Методологический анализ показывает, что в со-
временной педагогической науке сформировались 
несколько научных школ, развивающих идеи от-
ношенческого подхода применительно к образова-
нию. Независимо от различий их концептуальных 
положений, они в основе своих позиций полагают 
философское определение сущности человека как 
совокупности социальных отношений [10].

Пожалуй, наиболее содержательную сущност-
ную характеристику рассматриваемого феномена 
в технолого-педагогическом аспекте предложила 
Н.Е. Щуркова, рассматривая технологическую 
сущность педагогических отношений как меха-
низм избирательной субъект-объектной связи в 
процессе активного взаимодействия субъекта об-
учения с педагогической реальностью, проявляю-
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щейся в практической деятельности в рациональ-
ной и эмоциональной форме [13].

Анализируя отношенческий подход с позиций 
определения методологических оснований наше-
го исследования, данный подход подразумевает 
формирование в триаде «учитель-ребёнок-се-
мья» системы социальных отношений, интерио-
ризированных каждой личностью, преломленных 
через призму своего индивидуального опыта и 
личностных особенностей каждого.

Таким образом, исследуемая нами проблема 
требует разработки системы методологических 
основ, определяющих сущность процесса форми-

рования профессиональной готовности будущих 
учителей начальных классов к социально-педаго-
гическому взаимодействию с институтами семьи 
и детства. Наличие таких основ, их реализация 
в современных образовательно-воспитательных 
и социально-педагогических условиях обеспечат 
необходимое положительное влияние на эффек-
тивность с одной стороны, профессионально-
личностной подготовки будущего учителя началь-
ных классов к взаимодействию с семьёй младших 
школьников, а с другой – реализации социальной 
политики государства в области семейного воспи-
тания. 
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