
199

ских условий получены следующие результа-
ты: во-первых, произошло повышение моти-
вации студентов к обучению, более быстрая и
эффективная адаптации первокурсников к
учебному процессу вуза, во-вторых, формиро-
вание в вузе реального управленческого резер-
ва численностью более 500 студентов, имею-
щих большие шансы стать успешными менед-
жерами, в-третьих, повысилась конкуренто-

способность выпускников специальности
«Профессиональное обучение» на рынке тру-
да, причем не только регионального уровня.
Таким образом, в вузе была реализована ин-
тегративная модель организации учебно-вос-
питательного процесса, направленная на фор-
мирование выпускника, обладающего управ-
ленческими качествами, конкурентоспособ-
ного на современном рынке труда.
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Известно, что на протяжении многих лет
отечественная наука, а за ней и школьный учи-
тель исходили из того, что воспитание пред-
ставляет собой социально определенное и
целенаправленное воздействие на личность ре-
бенка, имеющее свое содержание, формы, сред-
ства и методы. Поэтому парадигма воспитания

представляла собой воздействия на человека
(ребенка, родителей). Модернизация системы
образования в конце ХХ – начале XXI в. меня-
ет роль и функции образования. Приоритеты
смещаются с обслуживания интересов госу-
дарства на удовлетворение потребностей лич-
ности, социальных групп и общества в целом.
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Поэтому целью образования в настоящее вре-
мя является развитие личности человека [1].

Нередко в педагогической литературе как
синонимы используются такие понятия, как
влияние, взаимодействие, воздействие, взаи-
моотношение. Несмотря на несомненное
сходство (описание механизмов межсубъект-
ных отношений), данные понятия различают-
ся и по цели, и по средствам совместных дей-
ствий школы и семьи, родителей и учителей.

Семья является одним из важных партне-
ров школы в воспитании детей, потому что
именно в семье у ребенка закладываются базо-
вые социальные роли, первичные представле-
ния о мире, человеке, общественном окруже-
нии. Особенности сельской среды, в которой
осуществляется воспитание школьников, ста-
новились предметом изучения в последние де-
сятилетия довольно часто. Для нашего иссле-
дования важным представляются социокуль-
турные основы процесса воспитания сельско-
го школьника. Отставание сельских поселений
России в социально-экономическом, культур-
но-досуговом и других отношениях вызвал от-
ток сельского населения в городские поселения.
По мнению М. П. Гурьяновой, слабая «истори-
ческая память» селян не привязывает их к тем
местам, где они родились и выросли, что пре-
допределяет поверхностный интерес к истори-
ко-культурному наследию в целом [2].

Сельские учителя и родители учащихся как
потенциальные партнеры по педагогической
деятельности связаны не только общими це-
лями воспитания, но и общими интересами
бытовой, трудовой и производственной дея-
тельности, соседскими отношениями. Роди-
тельская общественность и коллектив учите-
лей в условиях села – это общности одних и
тех же людей, только выполняющих различ-
ные социальные роли. Эти две системы взаи-
модополняют друг друга и являются состав-
ными частями сельской среды. Сегодня сель-
ская школа уже не может качественно решать
проблемы образования и воспитания детей
автономно, изолированно от института се-
мьи. Поэтому возникает необходимость вы-
страивания перспективной реалистической
системы воспитания сельских школьников,

используя фактор субъектного взаимодей-
ствия семьи и школы.

Усиление прогностического характера вос-
питательного процесса в условиях села вызва-
но тем, что на научно-практическом уровне
возникает необходимость сделать предположе-
ния о видах работ, профессиях и должностях,
которые могут понадобиться на селе через
двадцать лет; о видах семейных и школьно-се-
мейных форм взаимоотношений, которые дол-
жны превалировать в жизни селянина. С уче-
том особенностей земледелия и животновод-
ства в Краснодарском крае как в настоящее
время, так и в обозримом будущем чрезвычай-
но актуализируется роль учителя технологии
сельской школы. Именно данный специалист
обладает совокупностью психолого-педагоги-
ческих и сельскохозяйственных знаний, кото-
рые включают в себя сведения, необходимые
фермеру для успешной предпринимательской
деятельности и работы на подворье.

Современная взаимосвязь учителя с роди-
телями позволит в известной мере решать про-
блему эковалеологического образования. Учи-
тель путем педагогического просвещения, пе-
дагогической поддержки привлекает, иници-
ирует родителей ребенка к формированию
физического, психического и социального
здоровья человека в органической взаимосвя-
зи с формированием здоровой окружающей
среды. Особая роль здесь придается формиро-
ванию здорового образа жизни, на долю кото-
рого, по оценкам социологов, приходится по-
ловина потерь или приобретения здоровья.

Готовность учителя технологии к субъект-
ному взаимодействию школы и семьи позво-
лит более эффективно осуществлять воспита-
ние коллективистского, гуманного и высоко-
нравственного гражданина в процессе образо-
вания. Именно эти направления воспитания
в процессе образования позволят развить та-
кие социальные качества, которые в настоя-
щее время недооцениваются. Как известно, в
России и на всем постсоветском пространстве
насаждается антигуманизм и индивидуализм,
идет быстрое разрушение традиционных кол-
лективистских форм жизни. В сельской сре-
де, в отличие от городской, в силу сложивших-
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ся традиций существует больше потенциаль-
ных возможностей развития именно коллек-
тивных форм взаимодействия людей. Не слу-
чайно А. В. Мудрик [3] выделяет особенности
сельской среды, связанные с общинными осо-
бенностями труда и быта жителей: подчинен-
ностью труда ритмам и циклам года; сохран-
ностью элементов традиционной соседской
общины. На селе довольно стабильный состав
жителей, слаба его социально-профессиональ-
ная и культурная дифференциация, типичны
тесные родственные и соседские связи, харак-
терна «открытость» общения.

Чрезвычайно перспективным направлени-
ем развития образования особенно для жите-
лей села может стать доместикация («одомаш-
нивание») [4, с. 80–87] как часть более общего
процесса создания рабочих мест на дому. Про-
цесс доместикации органически связан с на-
чавшимся в конце ХХ – начале XXI в. процес-
сом разрушения массового производства, мас-
совой культуры и традиционного школьного
и вузовского образования, каким оно сложи-
лось в XIХ–ХХ вв. По мере расширения мате-
риальных и финансовых возможностей семьи
и роста духовной культуры населения образо-
вание и самообразование все больше будут
концентрироваться в собственном доме или
квартире: там может осуществляться подготов-
ка детей к наследственной трудовой деятель-
ности; в «родовом гнезде» могут концентри-
роваться уникальные виды такой деятельнос-
ти. Это неизбежно потребует и определенных
помещений: мастерской; лаборатории; «обра-
зовательно-компьютерной комнаты» или си-
стемы помещений как для традиционной
книжной библиотеки, так и «знаниевой ин-
формации» в записях на дисках DVD или на
других электронных носителях. По мере рас-
ширения в нашей стране коттеджного строи-
тельства, повышения уровня жизни людей уве-

личатся возможности создания «родового
гнезда». С накоплением в нем знаниевой и
культурной информации, опыта семейной
творческой деятельности оно станет уникаль-
ным семейным культурным центром для мно-
гих поколений его обитателей.

С доместикацией образования органиче-
ски связан процесс информатизации образова-
ния, открывающий широкое внедрение более
совершенных методов взаимодействия семьи
и школы, а также самообразования детей и их
родителей на основе использования новейших
информационных и телекоммуникационных
технологий и средств удаленного доступа к
распределенным базам данных и знаний эн-
циклопедической, естественнонаучной, пси-
хилого-педагогической и учебно-методиче-
ской информации. Процесс информатизации
общества сделает более доступной для многих
родителей справочно-информационную базу
по проблемам воспитания ребенка, повысит
информационную психолого-педагогическую
грамотность современного населения России.
Поэтому система профессиональной подго-
товки будущего учителя должна содержать в
себе компоненты, повышающие готовность
будущего специалиста к субъектному взаимо-
действию с родителями учащихся. При этом
идея субъектности человека рассматривается
в качестве опорной для психологии личности.

Таким образом, в условиях современной
сельской среды, обладающей специфически-
ми социокультурными, этнокультурными осо-
бенностями, одним из приоритетов становит-
ся подготовка будущего учителя к рациональ-
ному взаимодействию с родителями ученика,
научно-практическому поиску оптимальных
путей согласованного педагогического взаи-
модействия основных институтов воспитания
ребенка – школы и семьи, обеспечивающих
усиление воспитательного потенциала.
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