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РОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Современная система образования, являю&
щаяся социальным механизмом совершен&
ствования общества, предполагает коллек&
тивную выработку решений и сбалансиро&
ванную, разделяемую ответственность, т.е. со&
циальное партнерство или взаимодействие.

Современные теоретические взгляды на
систему образования предполагают расши&
рение сети социального взаимодействия.
По мнению большинства ученых и педаго&
гов&практиков, именно социальное взаимо&
действие является основным из ведущих
социальных институтов, позволяющих осу&
ществлять взаимосвязь и согласованность
деятельности образовательных организа&
ций со всеми сферами нашего общества —
экономической, социальной, культурной и
даже политической. Это позволяет более
грамотно расставлять приоритеты в систе&
ме образования и более точно определять
целевые ориентиры.

Одним из важнейших направлений со&
циального взаимодействия в системе обра&
зования является взаимодействие образо&

вательного учреждения с семьей. Несмотря
на то что в большинстве школ обязанность
по работе с родителями возлагается на со&
циального педагога, особенно если речь
идет о неблагополучных и асоциальных
семьях, именно учителю приходится еже&
дневно реализовывать задачи, связанные с
выявлением особенностей и проблем функ&
ционирования семьи, воспитанием ребенка
в ней, установлением взаимоотношений с
родителями учеников.

Обсуждая суть социального партнер&
ства учителя и семьи, следует отметить, что
оно должно затрагивать два основных ас&
пекта, без взаимодополнения которых не&
возможны создание единого образователь&
ного пространства школы и семьи и дости&
жение общих целей. Суть каждого из ком&
понентов представлена на рисунке (с. 4).

Первый компонент, как правило, опре&
деляется должностными обязанностями
учителя, второй же напрямую зависит от
личной позиции учителя, от его системы
ценностей и уровня культуры [2]1.
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Для успешной реализации обозначен&
ных компонентов необходима целенаправ&
ленная подготовка педагога еще в период
профессионального образования в услови&
ях вуза, включающая ознакомление с нор&
мативно&правовой базой семейного воспи&
тания и системы взаимодействия с семьей,
вооружение студентов знаниями, умения&
ми, навыками в данной области, формиро&
вание правильных социальных и психоло&
гических установок на налаживание парт&
нерских отношений с родителями своих
учеников, формирование понимания зна&
чимости своей деятельности и меры ответ&
ственности за установление социального
партнерства и его результаты.

В содержание практически всех изучае&
мых дисциплин, в особенности дисциплин
методического блока, должны быть вклю&
чены разделы или темы, касающиеся содер&
жания и технологий работы с родителями
по каждому конкретному направлению.
Процесс образования в начальной школе
предполагает активное участие в нем роди&
телей, особенно на первом этапе. От их
участия зависит успеваемость ребенка, его
успешность, эмоциональное благополучие
в период адаптации к новой социальной
среде и образовательной ситуации. Для то&
го чтобы оказать помощь своему ребенку,
родителям необходимо знать содержание
предмета и технологии его освоения. От
грамотных рекомендаций учителя по каж&
дому конкретному предмету зависит уро&
вень компетентности родителей и как ре&
зультат успешность освоения ребенком
учебного материала.

Дополнение учебных планов по подго&
товке будущих учителей начальных клас&
сов специальными курсами позволяет в ус&
ловиях педагогического вуза подготовить
их к работе с семьей [1].

Одной из таких дисциплин является
«Семейная педагогика», которую студен&
ты очной формы обучения изучают уже на
первом курсе. Целью ее изучения являет&
ся формирование профессиональной ком&
петентности студентов в области воспита&
ния детей младшего школьного возраста в
семье, готовности осуществлять компле&
ксное взаимодействие с родителями уче&
ников.

Учебная дисциплина «Семейная педа&
гогика» включает в качестве обязательного
минимума следующие разделы: «Семейная
педагогика как наука», «Семья как соци&
альный институт формирования личности
ребенка», «Семья как субъект педагогичес&
кого взаимодействия», «Законодательные
основы семейного воспитания», «Воспита&
тельный потенциал семьи», «Родители и
другие родственники как воспитатели»,
«Неблагополучная семья и особенности
воспитания ребенка в ней», «Современные
подходы к взаимодействию образователь&
ного учреждения с семьей», «Генеалогичес&
кая работа как основа формирования
представлений о семье и форма сотрудни&
чества учителя с семьей».

Остановимся на характеристике содер&
жания некоторых разделов.

Раздел «Семейная педагогика как нау&
ка» является основополагающим для про&
цесса формирования системы научных зна&
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ний, закладывая у студентов не только ос&
новные научные понятия в области семей&
ной педагогики, но и понимание значимости
и важности данной науки для системы обра&
зования в целом и для начальной школы в
частности.

В ходе освоения раздела «Семья как со&
циальный институт формирования личнос&
ти ребенка» студенты знакомятся с поняти&
ями «брак» и «семья», с различными подхо&
дами к классификации современных семей,
учатся различать разные категории семей
по определенным признакам и находить
индивидуальный подход к ним, выявляют
особенности традиционных и новых форм
брачно&семейных отношений, в теории и на
практике осваивают современные методы
изучения семьи и особенности семейного
воспитания, узнают о значении семьи в
процессе формирования личности ребенка,
об особенностях тендерной социализации
ребенка в семье.

Раздел «Семья как субъект педагогиче&
ского взаимодействия» раскрывает сту&
дентам сущность и технологические осо&
бенности семейного воспитания. В него
входит изучение современного состояния
и проблем семьи как воспитательного инс&
титута, особенностей семейного воспита&
ния и его социальной значимости, принци&
пов и правил, методов и средств семейного
воспитания, моделей семейных отноше&
ний и стилей семейного воспитания. У бу&
дущих педагогов формируется представле&
ние о воспитательном потенциале семьи и
факторах, оказывающих влияние на его
реализацию.

В ходе своей деятельности учителю при&
ходится устанавливать взаимоотношения с
разными категориями семей. Одной из са&
мых сложных является неблагополучная
семья. Далеко не каждая семья в состоянии
полноценно реализовывать свою основную
функцию — воспитательную и оказывать
ребенку помощь в образовании. Такая семья
необязательно имеет ярко выраженные
признаки неблагополучия. Имеющиеся в
ней проблемы могут быть скрыты от посто&
ронних, в том числе и от учителя. Это так
называемые мнимоблагополучные семьи.
Воспитание ребенка в такой семье может
привести к снижению эмоционального фо&

на и успеваемости, к различного рода лич&
ностным и поведенческим отклонениям, к
девиации поведения. В такой семье ребенок
развивается в условиях двойной морали
(мораль общества — мораль семьи), что вы&
зывает у него серьезные социальные проти&
воречия.

Учителю необходимо знать признаки
неблагополучия семьи и уметь выявлять их
с помощью комплекса методов. Это позво&
ляет своевременно оказывать ребенку и по
возможности родителям необходимую
помощь, согласовывая свои действия с со&
циальными педагогами, психологами, учи&
телями&предметниками, администрацией
школы. Иногда даже требуется привлече&
ние социальных служб и правоохранитель&
ных органов для воздействия на семью и за&
щиты прав ребенка.

В процессе изучения темы «Современ&
ные подходы к взаимодействию образова&
тельной организации с семьей» студенты
выполняют практические задания, которые
позволяют выделить основные условия
продуктивного взаимодействия учителя с
семьей.

Обозначим некоторые условия, кото&
рые определяются будущими педагогами
как наиболее приоритетные: понимание
педагогом сущности, механизмов и значи&
мости семейного воспитания; понимание
педагогом, что родители — «заказчики об&
разовательных услуг»; положительный
психологический настрой педагога на взаи&
модействие; доверительные отношения
между учителем и родителями; уважение
решений, принимаемых семьей; систем&
ность и целенаправленность в работе с ро&
дителями; разнообразие форм работы, уме&
ние изучать семьи учеников и особенности
воспитания в них.

В ходе изучения данной темы будущие
педагоги знакомятся с современными под&
ходами к проблеме взаимодействия образо&
вательного учреждения с семьей в соответ&
ствии с требованиями Федерального госу&
дарственного образовательного стандарта
начального общего образования, осваивают
основные средства и методы установления
взаимодействия с семьями учеников, учат&
ся на практике применять методы изучения
семьи и опыта семейного воспитания, раз&
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рабатывать практические материалы для
данного вида деятельности, подбирать и
адаптировать имеющиеся.

Компетентностный подход в подготовке
педагогов предполагает введение образова&
тельных технологий, способствующих фор&
мированию профессиональных компетен&
ций. Традиционный тип лекции уже не в
состоянии удовлетворить образовательные
потребности студентов. Именно поэтому
предпочтение отдается лекциям&беседам и
лекциям с проблемным изложением учеб&
ного материала, с включением студентов в
активное восприятие, аналитическую дея&
тельность, активное обсуждение проблемы,
самостоятельное или совместное с педаго&
гом ее решение. Учитывая «клиповую» сис&
тему мышления, присущую большинству
современных молодых людей, педагогу сле&
дует сопровождать свою речь использова&
нием мультимедийных средств поддержки
образовательного процесса, подкреплять ее
примерами из жизни конкретных семей и

деятельности учителей наиболее успешных
в сотрудничестве с семьями.

На занятиях семинарского типа исполь&
зуются регламентированная самостоятель&
ная деятельность студентов, элементы дис&
куссии и «мозгового штурма», проблемные
методы обучения, элементы деловой игры,
решение проблемных ситуаций для реали&
зации технологии индивидуальной и кол&
лективной мыслительной деятельности, ис&
следовательская деятельность студентов в
рамках изучения курса и выполнения са&
мостоятельных работ, частично&поисковая
деятельность по разработке образователь&
ных продуктов с использованием информа&
ционных технологий и др.

Студент, выполняющий учебный план
по дисциплине, в итоге наполняет собствен&
ную «копилку» методических рекоменда&
ций и пособий по взаимодействию с родите&
лями, практические материалы в виде анкет,
диагностических методик, памяток по изу&
чению семьи, решению конкретных образо&
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вательных задач, связанных с защитой прав
ребенка. Особую ценность представляют
материалы, которые педагог может предло&
жить родителям для повышения их компе&
тентности в вопросах обучения и воспита&
ния младших школьников, совершенствова&
ния внутрисемейных отношений и включе&
ния ребенка в них.

Рассмотрим технологию преобразова&
ния информации в конкретный методиче&
ский продукт, необходимый учителю в его
деятельности (см. рис. на с. 6).

Компетентностный подход в подготовке
будущих учителей к работе с семьей, преж&
де всего, предполагает формирование у сту&
дентов профессиональных компетенций,
которые определяются готовностью к про&
фессиональной деятельности в соответ&
ствии с нормативно&правовыми актами
сферы образования и взаимодействию с
участниками образовательного процесса, в
том числе с семьей.

Если конкретизировать содержание
каждой из обозначенных компетенций, то в
результате изучения дисциплины «Семей&
ная педагогика» студент должен знать со&
держание нормативно&правовых докумен&
тов в области образования (общественного
и семейного), законодательных и норма&
тивных актов, обеспечивающих семейное
воспитание и процесс взаимодействия с
семьей; уметь изучать семьи воспитанников
и условия семейного воспитания на основе
законодательных и нормативных актов,
этических норм; выстраивать взаимодей&
ствие образовательной организации с семь&
ей на основе нормативно&правовых актов;
осуществлять взаимодействие с коллегами

и смежными специалистами в процессе
изучения разных категорий семей и взаи&
модействия с ними, в процессе защиты прав
ребенка; выявлять и решать проблемы, свя&
занные с социализацией ребенка в услови&
ях семьи; выбирать формы и методы обще&
ния с родителями, коллегами, социальны&
ми партнерами с учетом ситуации; владеть
способами продуктивного, бесконфликтно&
го взаимодействия с различными субъекта&
ми педагогического процесса, в частности, с
родителями воспитанников; способами са&
мооценки и самоанализа по результатам
взаимодействия с родителями, коллегами,
социальными партнерами.

Опыт нашей деятельности показывает,
что «Семейная педагогика» интересна сту&
дентам, они осознают ее необходимость. Об
этом свидетельствует высокое качество ее
усвоения. Эта дисциплина позволяет не
только спроецировать траекторию социаль&
ного взаимодействия с семьями своих буду&
щих учеников, но и разобраться в роди&
тельской семье, построить собственную
семью, что также немаловажно для даль&
нейшей успешной профессиональной дея&
тельности.
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