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Здоровая, крепкая семья - залог стабильности и процветания любого 

общества и государства в целом. В семье закладываются основы 

нравственности, духовности человека, его успешной социализации и 

интеграции в общество. 

Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или 

подорвать психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни личностные 

влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает 

личные потребности. Семья структурирует возможности достижения 

безопасности, удовольствия и самореализации. Она указывает границы 

идентификации, способствует появлению у личности образа своего “Я”. 

Родители - первые воспитатели - имеют самое сильное влияние на детей. 

Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает 

на ребенка меньше влияния, чем предыдущий [1].  

Родители являются предыдущими по отношению ко всем остальным; 

воспитателю детского сада, учителю начальных классов и учителям-

предметникам. Им самой природой отдано преимущество в воспитании детей. 

Обеспечение семейного воспитания, его содержательные и организационные 

аспекты являются вечной и очень ответственной задачей человечества. 

Огромный вклад в изучение семейных отношений внес А. С. Макаренко, 

который  разработал важнейшие вопросы семейного воспитания. В “Книге для 

родителей” Макаренко показывает, что семья является первичным 

коллективом, где все являются полноправными членами со своими функциями 

и обязанностями, в том числе и ребенок [2].  

Вопросы профессиональной подготовки педагогов рассмотрены в трудах 

О.А.Абдулиной, В.А.Адольфа, О.С.Гребенюка, Т.Е.Демидовой, И.А.Зимней, 

Н.Ф.Ильиной, А.К.Марковой, В.А.Сластенина, А.П.Тряпицыной, 

Н.М.Халимовой, Н.В.Чекалевой и других ученых представлены основные 

научные подходы к подготовке будущего учителя. В научных исследованиях 

заложена основа для изучения содержаниядеятельности будущего педагога с 

семьей. 

В основе подготовки учителя начальных классов к работе с семьей 

ученика должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и 

помощи, терпения и терпимости. Значительное место в системе работы 

классного руководителя с родителями учащихся отводится психолого-

педагогическому просвещению.  

Накопление психолого-педагогических знаний родителей должно быть 

тесно связано с развитием их педагогического мышления, практических умений 
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и навыков в области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила 

предупреждающий характер, была бы основана на практической 

целесообразности, демонстрировала опыт, конкретные факты. Это 

обусловливает отбор содержания, а также форм организации педагогического 

просвещения [3].  

Подготовка учителя к работе с родителями - актуальная и сложная задача. 

Решение ее предполагает обеспечение важного направления, выработку 

педагогического умения мобилизовать все факторы, формирующие личность и 

коллектив, на достижение необходимых воспитательных результатов, умение 

интегрировать все виды воздействий в целенаправленный учебно-

воспитательный процесс. 

Работа педагогических коллективов школ с родителями осуществляется в 

двух направлениях: с коллективом родителей и индивидуально. В практике 

сложились наиболее рациональные ее формы: общие и классные собрания 

родителей, коллективные и индивидуальные консультации, беседы, лекции, 

конференции, посещения семей учащихся, оформление различных по форме и 

содержанию текстовых материалов, фотомонтажи, выставки работ учащихся. 

Родители привлекаются к участию в организации учебно-воспитательного 

процесса: руководство кружками, выступления перед родителями и детьми, 

подготовка и участие в проведении внеклассной и внешкольной работы с 

учащимися. 

Успех осуществления поставленных перед школой задач во многом 

зависит от характера тех взаимоотношении, которые складываются между 

учителем и родителями. Основой таких взаимоотношении должны стать 

взаимодоверительные контакты. В их создании ведущая роль принадлежит 

учителю.  

Педагог должен «обладать высоко развитым чувством ответственности 

перед родителями за обучение и воспитание детей, постоянно изучать и 

всесторонне знать семьи учащихся; быть советчиком, другом, доверенным 

лицом каждой семьи, всегда помнить о ранимости родительских чувств и не 

оскорблять их нетактичной оценкой недостатков в учебе и поведении ребенка 

или тем более публичными отрицательными высказываниями о детях; 

считаться с мнением родителей о своей деятельности, терпеливо воспринимать 

их критические замечания в свой адрес, не забывать при этом, что 

самокритичность педагога поднимает его авторитет в глазах родителей». 

Большая социальная значимость целенаправленного общения с семьей 

заключается в том, что, направляя по нужному руслу воздействия родителей на 

детей, учитель влияет и на перестройку внутрисемейных отношений, 

способствует совершенствованию личности самих родителей, тем самым 

повышает уровень обшей культуры населения [4].  

Индивидуальная работа с родителями и другими взрослыми членами 

семьи учащегося сложна и разнообразна. Индивидуальное общение, если оно 

продуманно построено учителем, как правило, результативно. 
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Преимуществом индивидуальной работы является то, что, находясь 

наедине с учителем, родители откровеннее рассказывают ему о своих 

проблемах, затруднениях, иногда касаясь тех внутрисемейных отношений, о 

которых никогда бы не сказали при посторонних. Это рождает 

неукоснительное правило: содержание индивидуальной беседы должно 

оставаться достоянием только беседующих. Родители должны быть уверены, 

что все доверительно рассказанное учителю останется между ними, что любая 

откровенность в адрес учащегося,  любая оценка его поведения и наклонностей, 

высказанная учителю, не будет при случае использована ему во вред, 

разглашена. 

Содержание индивидуальных бесед учителя и родителей может быть 

самым разнообразным. Но главной их целью всегда должно оставаться 

педагогическое просвещение родителей. Большие возможности предоставляет 

работа с коллективом родителей: широкая педагогическая информация, обмен 

опытом, создание в необходимых случаях общественного мнения, привлечение 

родителей к участию в жизни класса. Эта работа ведется в двух направлениях: 

повышение педагогической культуры родителей и более совершенное в связи с 

этим выполнение ими обязанностей воспитателей своих детей, объединение 

родителей в сплоченный коллектив, деятельность которого направлена на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы со всеми учащимися класса. 

Основная задача – активизировать педагогическую, воспитательную 

деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый 

характер. 
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