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Аннотация: В статье рассматривается одно из актуальных направлений работы дошкольной образовательной 

организации – взаимодействие с семьями воспитанников с целью формирования семейной принадлежности у де-

тей. Подчеркивается значимость семьи как института социализации дошкольника. Обозначены трудности, с кото-

рыми сталкиваются педагогические работники в ходе взаимодействия с семьей: непонимание родителями своей 

роли в воспитании ребенка и становлении его личности, недостаточное владение методами и средствами по фор-

мированию принадлежности к семье у ребенка. В статье перечислены принципы (систематичности, последова-

тельности, активности и сотрудничества), раскрыты этапы работы педагогов с семьями, которые предполагают 

включение сначала когнитивного, а затем деятельностного компонента. Отмечается, что первый этап направлен 

на формирование осознания родителями своей значимости в воспитании детей, осознания необходимости форми-

рования у детей семейной принадлежности. Второй этап посвящен овладению родителями способами взаимодей-

ствия с детьми в семейных условиях, а третий этап предполагает расширение полученного опыта. Перечислены 

методы и формы работы с родителями на каждом этапе, направленные на привлечение родителей воспитанников  

к формированию семейной принадлежности у детей. Особо подчеркивается актуальность применения дистанци-

онных форм взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: проведение вебинаров, ведение педагогами 

своих сайтов, блогов, создание форумов. Данные формы являются современными. В статье также обозначено, что 

данные формы взаимодействия педагогов с родителями являются инновационными и пока не получили широкого 

распространения. Поднимается вопрос о необходимости повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в области взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Одним из направлений социально-коммуника-

тивного развития дошкольников является формирова-

ние у них уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье, что является началом форми-

рования основ гражданственности и патриотизма [1].  

В образовательных программах дошкольного обра-

зования ставятся задачи по формированию представле-

ний детей о семье, ее членах, о родственных отношени-

ях (сын, мама, папа, дочь, бабушка, дедушка и т. д.),  

о профессиях родителей, общественной значимости их 

труда, о возможности оказывать посильную помощь 

членам своей семьи, об истории семьи, роли разных 

поколений семьи в истории страны [2–6]. 

Воспитатели дошкольных образовательных органи-

заций применяют разнообразные формы и методы 

взаимодействия с детьми, направленные на формирова-

ние у воспитанников семейной принадлежности. Одна-

ко практика показывает, что взаимодействия в системе 

педагог-ребенок оказывается недостаточно для реше-

ния поставленных задач. Немаловажную роль в данном 

процессе играет семья. 

Семья является первым институтом социализации 

ребенка, в ней закладываются моральные ценности, 

установки, отношения, навыки взаимодействия с окру-

жающими и многое другое [7]. Родители являются наи-

более значимыми авторитетами для ребенка-дошколь-

ника, именно они выступают образцом для подражания, 

передают ребенку свой опыт (А.В. Козлова, Т.А. Кули-

кова, Г.А. Карабанова, Г.Г. Филлипова, Т.В. Андреева, 

Э.Г. Эйдемиллер, Л.Б. Шнейдер и др.) [8–20]. Таким 

образом, семья оказывает на ребенка большее воздей-

ствие, чем другие социальные институты, в частности 

дошкольная образовательная организация. Однако мно-

гочисленные исследования свидетельствуют о том, что 

не все родители воспитанников в полной мере исполь-

зуют доступный им воспитательный потенциал по раз-

ным причинам: одни не желают прилагать усилия, дру-

гие не владеют специальными педагогическими зна-

ниями [21, с. 39–41]. 

Следовательно, педагоги дошкольной образователь-

ной организации, обладающие профессиональными 

знаниями и умениями, должны помочь в раскрытии 

воспитательного потенциала семьи. 

Одним из направлений работы дошкольных образо-

вательных организаций является взаимодействие с семь-

ями, осуществление педагогического просвещения роди-

телей воспитанников, привлечение родителей к педаго-

гическому процессу дошкольной образовательной орга-

низации. К настоящему моменту имеется достаточно 

большое количество исследований в данной области. 

Выделены блоки работы с родителями. Первый блок 

направлен на педагогическое просвещение родителей. 

Его целью является повышение педагогической гра-

мотности родителей. Формами работы с родителями  

в рамках данного блока являются: родительские собра-

ния, консультации, лекции, семинары, открытые заня-

тия, работа творческих групп по интересам и другие. 

Второй блок направлен на создание условий для вклю-

чения родителей в планирование, организацию и кон-

троль за деятельностью дошкольной организации. Ра-

бота с родителями ведется в следующих формах: со-

ревнования, викторины, конкурсы, кружки, выпуски 

газеты, совместные мероприятия (О.В. Солодянкина) 

[22, с. 13]. 
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Раскрыты этапы работы воспитателя с коллективом 

родителей: подготовка воспитателя к общению с роди-

телями, установление доброжелательных взаимоотно-

шений, формирование у родителей более полного об-

раза своего ребенка, ознакомление воспитателя с про-

блемами семьи, совместное исследование и формиро-

вание личности ребенка (В.А. Петровский, В.П. Дубро-

ва) [23]. 

Кафедрой дошкольной педагогики и психологии 

Тольяттинского государственного университета под 

руководством профессора О.В. Дыбиной были разрабо-

таны технологии формирования у дошкольников на-

правленности на мир семьи [24–26].  

Мы пришли к выводу о том, что важно, чтобы взаи-

модействие с родителями по формированию принад-

лежности к семье у детей-дошкольников осуществля-

лось на основе принципов систематичности, последова-

тельности, активности и сотрудничества. Сложность 

взаимодействия с родителями заключается в том, что  

в данном случае воспитателям приходится иметь дело  

со взрослыми сформированными личностями, у каждой 

из которой свое устоявшееся мировоззрение, моральные 

принципы, стиль общения, степень доверия и другие 

особенности. Педагогам нелегко перестроить взгляды 

некоторых родителей и вывести их на сотрудничество. 

Проблема также заключается в низком авторитете про-

фессии педагога в обществе и недостаточной профес-

сиональной компетенции воспитателей во взаимодейст-

вии с родителями воспитанников. 

Работа с родителями должна строиться поэтапно. 

На первом этапе необходимо сформировать осозна-

ние родителями важности формирования семейной 

принадлежности у детей, своей роли в данном процес-

се, осознание необходимости сотрудничества с воспи-

тателями. В результате первого этапа родители должны 

заинтересоваться и занять активную позицию в педаго-

гическом процессе. 

На втором этапе оказывать индивидуальную по-

мощь родителям, поддерживать их стремление к пози-

тивным взаимоотношениям с детьми, обучить способам 

формирования принадлежности к семье у детей в до-

машних условиях. Результатом второго этапа должна 

стать коррекция детско-родительских отношений, ре-

зультативность применения родителями методов, кото-

рые предложили им педагоги. 

На третьем этапе обогатить опыт родителей, пове-

денческий репертуар, привлекать к активным формам 

взаимодействия, к участию в образовательном процессе 

детского сада. В результате третьего этапа могут заро-

диться новые семейные традиции, способы проведения 

досуга. 

На первом этапе работа строится в системе «воспи-

татель – родитель», на втором и третьем этапе: «воспи-

татель – родитель», «родитель – ребенок», «воспита-

тель – родитель – ребенок». 

Таким образом, сначала ведется работа над когни-

тивным компонентом – включаются новые установки 

через осознание собственной значимости в воспитании 

ребенка, активная позиция, а затем над деятельностным 

– выстраивается целесообразный поведенческий репер-

туар. Также важно, чтобы в процессе взаимодействия  

с семьей воспитатель руководствовался принципом 

этичности и не нарушал «границ семьи». 

Формами и методами работы с родителями высту-

пают родительские собрания, индивидуальные и груп-

повые консультации, беседы, мастер-классы, семейные 

клубы, метод проектов, создание мини-музеев, тренин-

ги, привлечение родителей к организации праздников  

в детском саду, к участию в соревнованиях, выставках 

[25; 26]. 

Следует отметить, что в последнее время популяр-

ность начинают приобретать инновационные формы 

взаимодействия с родителями, а именно дистанцион-

ные формы работы, основанные на применении техни-

ческих средств, сети Интернет. К ним относятся: про-

ведение вебинаров, видеоконференций, ведение педаго-

гами личных сайтов, где родители могут оставлять от-

зывы и комментарии, создание интернет-блогов, фору-

мов, на которых родители имеют возможность общать-

ся с педагогами и между собой, обмениваться мнения-

ми и опытом. Данная форма привлекательна возраста-

нием интереса к использованию технических уст-

ройств, а также удобна, так как доступна в любое вре-

мя, не требует личного присутствия, траты времени  

и ресурсов на перемещение.  

Дистанционные формы взаимодействия с родителя-

ми только начинают внедряться в образовательный 

процесс дошкольных образовательных организаций  

и пока еще не получили широкого распространения. 

Причиной тому является отсутствие навыков работы  

с техническими средствами у многих воспитателей, 

психологический барьер к их применению. Сложив-

шуюся ситуацию можно решить путем организации 

курсов повышения квалификации, проведения семина-

ров, мастер-классов для воспитателей дошкольных об-

разовательных организаций. 
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the educator’s activity with parents. 

Abstract: The paper discusses one of the important activities of preschool educational organization – interaction with 

families aimed at forming children’s family identity. The importance of the family is emphasized as of an institution for 

the socialization of a preschool child. Difficulties which the teaching staff is facing in the course of interaction with  

the family are mentioned. They are the following: parents’ misunderstanding of their role in children’s education and de-

velopment of their personality, insufficient skills in applying methods and techniques in the formation of the child’ family 

identity. The paper lists the principles (regularity, consistency, activity, and collaboration), discloses stages of the educa-

tor's work with families, which first of all involve the inclusion of cognitive and then the action component. It is noted that 

the first stage is aimed at the formation of parents’ awareness of their importance in the education of children, as well as 

awareness of the need to form family identity in their children. The second stage focuses on mastering the ways parents 

interact with children in the family environment. And the third stage involves expanding this experience. The author lists 

the methods and forms of work with parents at every stage in order to engage the parents into the formation of children’s 

family identity. The paper particularly focuses on the relevance of the use of remote forms of interaction between educa-

tors and the families of children, such as webinars, educators’ websites and blogs, various forums. These forms are consid-

ered modern. The paper also indicates these forms of interaction between educators and parents as innovative and not 

widely used so far. The question is raised about the necessity of proficiency enhancement of educators working at pre-

school educational institutions on the issues of interaction with families. 
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