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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматривается теоретиче-
ский аспект профессиональной готовности будущего класс-
ного руководителя к взаимодействию с семьей обучающего-
ся. Цель статьи — обосновать важность и необходимость 
подготовки будущих классных руководителей к эффектив-
ному взаимодействию с семьей обучающегося, рассмотрев 
данную проблему с теоретической точки зрения.

Исследование основано на анализе различных подхо-
дов, определяющих готовность педагога к эффективному 
взаимодействию с семьей обучающихся. Рассматривают-
ся ключевые компоненты профессиональной готовности, 
такие как мотивационный-потребностный, когнитивный, 
деятельностный и эмоционально-рефлексивный. Каждый 
из этих компонентов рассматривается в логике их значи-
мости и влияния на процесс профессиональной подготовки 
будущих классных руководителей. Теоретический анализ 
позволяет выявить основные аспекты сформированности 
профессиональной готовности педагога к взаимодействию 
с семьей, что является одним из важных направлений его 
профессиональной деятельности.

В ходе анализа были определены уровни проявления про-
фессиональной готовности будущего педагога к взаимодей-

ствию с семьей обучающегося по следующим критериям: 
направленность на практическое взаимодействие, теоре-
тическая компетентность, сформированность практиче-
ских умений, сформированность профессиональной этики. 
Характеристика каждого критерия была рассмотрена на 
низком, среднем, высоком уровнях сформированности.

В целом, результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что профессиональная готовность будущих 
педагогов к реализации социально-педагогической функции 
классного руководителя зависит от комплексного разви-
тия всех компонентов готовности. Студенты, обладающие 
высоким уровнем готовности, проявляют ярко выраженные 
мотивацию, глубокие знания и умения, способность к актив-
ной практической деятельности и эмоциональную готов-
ность к работе по взаимодействию с семьей школьника.

Ключевые слова: профессиональная готовность, педа-
гогическая компетентность, классный руководитель, уров-
ни профессиональной готовности педагога, социально-пе-
дагогическая функция, практические навыки педагога, 
рефлексивная деятельность педагога, критерии професси-
ональной готовности, ценностная ориентация, компонент 
профессиональной готовности
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Original article

PROFESSIONAL READINESS OF A FUTURE CLASS TEACHER TO INTERACT  
WITH THE STUDENT’S FAMILY: THEORETICAL ASPECT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Article examines the theoretical aspect of the pro-
fessional readiness of the future class teacher to interact with 
the student’s family. The purpose of the article is to substantiate 
the importance and necessity of preparing future class teachers 

for effective interaction with the student’s family, considering 
this problem from a theoretical point of view.

The study is based on the analysis of various approaches 
that determine the teacher’s readiness for effective interaction 
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with the student’s family. The key components of professional 
readiness, such as motivational-need-based, cognitive, activi-
ty-based and emotional-reflective, are considered. Each of these 
components is considered in the logic of their importance and 
influence on the process of professional training of future class-
room teachers. The theoretical analysis allows us to identify the 
main aspects of the formation of a teacher’s professional read-
iness to interact with the student’s family, which is one of the 
important areas of his/her professional activity.

During the analysis, the levels of manifestation of the pro-
fessional readiness of the future teacher to interact with the stu-
dent’s family were determined according to the following crite-
ria: focus on practical interaction, theoretical competence, for-
mation of practical skills, and formation of professional ethics. 

The characteristics of each criterion were considered at low, 
medium, and high levels of formation.

In general, the results of the study allow us to conclude that 
the professional readiness of future teachers to implement the 
socio-pedagogical function of a class teacher depends on the inte-
grated development of all components of readiness. Students with 
a high level of readiness show pronounced motivation, deep knowl-
edge and skills, the ability to actively practice, and emotional read-
iness to work on interacting with the student’s family.

Keywords: professional readiness, pedagogical compe-
tence, class teacher, levels of professional readiness of a teacher, 
socio-pedagogical function, practical skills of a teacher, reflec-
tive activity of a teacher, criteria for professional readiness, value 
orientation, component of professional readiness
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Введение
Актуальность темы исследования. В современных 

условиях развития системы высшего педагогического обра-
зования остро встает вопрос о подготовке учительских 
кадров, в т. ч. к предстоящей деятельности в качестве класс-
ных руководителей.

Работа современного классного руководителя представ-
ляет собой системную деятельность, которая планируется 
и осуществляется в соответствии с программой воспитания 
всего учебного заведения. Классный руководитель играет 
ключевую роль в системе воспитательной работы школы, 
класса, семьи, осуществляя полный комплекс основных 
функций педагогического управления [1, с. 92]. Его много-
сторонняя работа базируется на анализе предшествующей 
деятельности, учитывает положительные и отрицательные 
тенденции общественной жизни, а также ориентирована на 
личностный подход, учитывая актуальные задачи, стоящие 
перед педагогическим коллективом и конкретной ситуаци-
ей в классе, в семьях учащихся, включая межэтнические  
и межконфессиональные отношения.

В рамках образовательной системы России должность 
классного руководителя обусловлена осознанием необ-
ходимости индивидуального развития каждого ученика, 
стремления к признанию уникальности личности, ее цен-
ности, развития потенциала каждого ребенка [2, с. 12]. 
Классный руководитель является координатором усилий 
педагогов, семьи, самого ребенка по решению проблем его 
социальной жизни [3, с. 191].

Несмотря на изменения в обществе и образовательной 
сфере, такой подход к организации воспитательного про-
цесса остается крайне значимым и перспективным. По сво-
ей должности педагог обязан тесно сотрудничать с семьей 
и давать профессиональные советы родителям [4, с. 264].

Словосочетание «классное руководство» несет в себе 
определенное противоречие. С одной стороны, это выра-
жение относится к роли педагога в качестве руководителя 
коллектива и личности в школе. С другой стороны, класс-
ный руководитель также выполняет индивидуальную вос-
питательную работу с каждым учеником, что требует еще 
большего внимания, мастерства и энергии [5, с. 125]. Очень 
часто классный руководитель становится не просто учите-
лем или руководителем коллектива, а еще и другом, кем-то, 
на кого можно полагаться, с кем можно поделиться пробле-
мами и радостями, кто готов оказать помощь, поддержку и 
сопереживание.

Это противоречие усиливается тем, что роль классно-
го руководителя простирается далеко за пределы работы  
с классным коллективом и индивидуальной поддержки уче-
ников. В этом контексте проблема подготовки классного 
руководителя выступает как ключевой аспект обеспечения 
качественного образования и воспитания. Важно не толь-
ко обладание необходимыми знаниями и навыками, но и 
способность применять их в практической деятельности во 
взаимодействии с учащимися и их семьями [6, с. 108]. Одна 
из задач школы — создание условий для развития ребенка и 
отношений в семье. Основным средством ее решения явля-
ется совместная деятельность родителей и детей [7, с. 21].

Подготовка классного руководителя должна направ-
ляться не только на усвоение информации, но и на развитие 
личностных качеств, которые способствуют эффективному 
обучению и воспитанию.

Знания здесь рассматриваются не просто как набор фак-
тов, а как инструмент саморазвития и профессионального 
роста. Классный руководитель, осознавая важность владе-
ния информацией, также должен стремиться к развитию 
навыков взаимодействия с детьми и их родителями, а также 
с другими участниками образовательного процесса. В этом 
плане знания становятся неотъемлемой частью личности 
и способствуют формированию профессиональных и лич-
ностно-значимых компетенций классного руководителя. 
Таким образом, развитие личностных качеств и профессио-
нальных компетенций классного руководителя становится 
приоритетной задачей образовательной системы, направ-
ленной на создание благоприятной образовательной среды 
и успешное развитие каждого учащегося.

Изученность проблемы. При исследовании данной 
проблемы была изучена научно-педагогическая литерату-
ра, в которой рассматриваются различные аспекты подго-
товки классного руководителя к воспитательной деятель-
ности. Общепедагогические основы классного руководства 
раскрываются в работах А. Д. Абаньшиной, И. Ф. Исаева, 
Л. Н. Маркиной, специфика деятельности классного руко-
водителя с учащимися разных возрастных групп пред-
ставлена в работах Т. А. Мусхаджиевой, В. В. Николиной, 
О. Н. Сухановой, особенности взаимодействия классного 
руководителя и семьи в контексте личностных характери-
стик, а также практической реализации отмечается в работах 
З. Ш. Амерханова, Е. А. Дубченко, З. П. Жукова, Р. Р. Мир-
заянова, И. А. Петрова, И. Н. Савосиной, Ю. Н. Таран, 
И. И. Хулугуровой, К. Н. Хлебниковой, И. В. Федоровой. 
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Семью воспитанника как социальный институт становле-
ния его личности рассматривали А. Н. Ганичева, О. Л. Зве-
рева, Т. В. Кротова.

Целесообразность разработки темы находит свое обо-
снование в ряде факторов. Во-первых, семья играет ключе-
вую роль в формировании личности ребенка и его успеш-
ной адаптации к образовательному процессу. Взаимодей-
ствие с родителями способствует созданию благоприятной 
образовательной среды и повышению мотивации учащихся 
к обучению.

Во-вторых, современные тенденции в образовании под-
черкивают важность партнерских отношений между шко-
лой и семьей. Взаимодействие классного руководителя  
с родителями обогащает образовательный процесс, позво-
ляет эффективнее реагировать на индивидуальные потреб-
ности учащихся и создает условия для совместной работы. 
Теоретический анализ данной проблемы позволяет рассмо-
треть основные подходы к пониманию сущности профес-
сиональной готовности будущего классного руководителя 
к взаимодействию с семьей обучающегося.

Научная новизна данной статьи заключается в обо-
сновании значимости подготовки будущих классных руко-
водителей к взаимодействию с семьей обучающегося,  
в анализе современного состояния проблемы в контексте 
образовательных трансформаций и социокультурных изме-
нений, в обосновании уровней и критериев сформирован-
ности профессиональной готовности будущего классного 
руководителя к взаимодействию с семьей обучающегося.

Цель работы — обосновать важность и необходимость 
подготовки будущих классных руководителей к эффективно-
му взаимодействию с современной семьей обучающихся, рас-
крыть содержание компонентов профессиональной готовно-
сти будущего классного руководителя к работе с семьей.

Выделены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы профес-

сиональной готовности будущих классных руководителей  
к работе с семьей школьника.

2. Выявить и обосновать ключевые компоненты профес-
сиональной готовности необходимые для успешного взаимо-
действия классного руководителя с семьей обучающегося.

3. Определить уровни и критерии проявления профес-
сиональной готовности будущего классного руководителя 
к взаимодействию с семьей обучающегося.

Теоретическая значимость статьи заключается в расши-
рении научных представлений о феномене профессиональ-
ной готовности будущего классного руководителя к взаимо-
действию с семьей обучающегося, о содержании, уровнях  
и критериях эффективности воспитательной работы класс-
ного руководителя с родителями. Результаты исследования 
данной проблемы углубляют понимание сущности классного 
руководства и его влияния на формирование образовательной 
среды в процессе взаимодействия семьи и школы.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования результатов исследования в процессе 
подготовки педагогов, проведении тренингов и семина-
ров, разработке учебных программ и методических мате-
риалов. Это повысит эффективность взаимодействия 
семьи и школы, будет способствовать созданию благо-
приятной образовательной среды и повышению качества 
образования в целом.

Методология исследования основана на использовании 
теоретических методов, таких как анализ и синтез научных 
источников по проблематике исследования, а также метод 

интерпретации, который позволяет сравнивать и обобщать 
изученные материалы для формулирования общих и част-
ных выводов.

Основная часть
В педагогической науке с середины ХХ в. широко 

исследовалась проблема готовности к различным видам 
профессиональной деятельности, чему посвятили свои 
труды такие ученые, как О. А. Абдуллина, B. C. Ильин, 
Н. В. Кузьмина, а также В. Ф. Райский, C. Л. Рубинштейн, 
В. А. Сластенин и др. Профессиональная готовность при-
знается ключевым аспектом успешной деятельности специ-
алиста, о чем писали психологи B. C. Мерлин, В. Н. Мяси-
щев, К. К. Платонов и многие другие ученые.

Профессиональная готовность классного руководите-
ля понимается как совокупность качеств, необходимых для 
эффективной воспитательной работы. Она выражается в спо-
собности к оперативному принятию решений, проявлении 
заинтересованности в работе, умении поддерживать контакт  
с учащимися и владении эффективными методами педагогиче-
ского взаимодействия [8, с. 227]. Понятие профессиональной 
готовности тесно связано с формированием профессиональ-
ной идентичности педагога, его профессионального самосо-
знания и мотивации, а также с уровнем его компетентности и 
профессионального развития [9, с. 130]. В современной педа-
гогической науке профессиональная готовность рассматри-
вается как многоаспектное явление, включающее в себя как 
личностные особенности педагога (его мотивацию, ценност-
ные ориентации, эмоциональную устойчивость и психофизи-
ческое состояние), так и его профессиональные компетенции.

Готовность будущих педагогов к взаимодействию  
с семьей проявляется в единстве мотивационно-потреб-
ностного, когнитивного, деятельностного и эмоциональ-
но-рефлексивного компонентов [10, с. 30]. Уровень сфор-
мированности этих компонентов обеспечивает успешное 
выполнение социально-педагогической функции классно-
го руководителя [11, с. 184].

Мотивационно-потребностный компонент профес-
сиональной готовности включает в себя совокупность 
мотивационных и потребностных аспектов, которые опре-
деляют направленность деятельности педагога, его интере-
сы, ценностные ориентации и стремления в сфере профес-
сиональной деятельности. В структуре этого компонента 
выделяются основные составляющие, к которым мы отно-
сим мотивацию к профессиональной деятельности, цен-
ностные ориентации, потребности.

Мотивация к профессиональной деятельности — это вну-
тренняя сила, побуждающая педагога к выбору и осуществле-
нию педагогической деятельности. Мотивация может быть 
различной природы: внутренней (связанной с собственными 
интересами, целями, потребностями) и внешней (связанной  
с внешними стимулами, такими как материальное возна-
граждение, социальное признание и т. д.). Ценностные ори-
ентации — это система ценностей, принятых педагогом в 
профессиональной деятельности. Ценности могут включать 
в себя такие аспекты, как профессиональная этика, миссия и 
цели образования и др. Потребности — это комплекс физи-
ологических, психологических и социальных потребностей, 
которые педагог стремится удовлетворить через свою про-
фессиональную деятельность.

Педагог, обладающий высоким уровнем мотивации  
и понимания потребностей семьи, будет активно включать-
ся во взаимодействие, проявляя инициативу и готовность  
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к сотрудничеству. Он будет стремиться создать благоприятную 
атмосферу доверия и поддержки, а также уделять внимание 
индивидуальным потребностям каждого ребенка и его семьи.

Когнитивный компонент профессиональной готовно-
сти определяется комплексом знаний, навыков и методов, 
необходимых для осуществления социально-педагогиче-
ской функции. Этот компонент включает такие составляю-
щие, как знания, умения, навыки.

Когнитивный компонент в контексте воспитательной 
работы с семьей обучающегося охватывает совокупность 
знаний, умений и навыков, необходимых для эффектив-
ного взаимодействия с семьей. Этот компонент включает  
в себя глубокое понимание основных принципов воспита-
ния и образования, а также знание психологических осо-
бенностей детей разного возраста и их потребностей. Педа-
гог, обладающий развитым когнитивным компонентом, 
способен адаптировать свои методы работы под конкрет-
ные потребности и особенности каждой семьи, а также учи-
тывать индивидуальные особенности каждого ребенка.

Деятельностный компонент определяет умение пла-
нировать и организовывать воспитательный процесс. Класс-
ному руководителю необходимо разрабатывать планы вос-
питательных мероприятий занятий, учитывая цели воспи-
тательной программы, потребности и интересы учащихся и 
специфику учебного материала. Он должен уметь эффектив-
но распределять время и ресурсы, создавать благоприятные 
условия для воспитания и развития каждого ученика.

Деятельностный компонент в воспитательной работе  
с семьей обучающегося включает в себя способность ста-
вить цели и задачи в работе с семьей, эффективно планиро-
вать и организовывать воспитательные мероприятия, а так-
же грамотно применять методы и приемы взаимодействия 
с различными членами семьи.

Педагогические умения, связанные с деятельностным 
компонентом, также включают в себя способность адапти-
ровать методы работы под конкретные ситуации и особен-
ности каждой семьи, а также умение эффективно решать 
проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с 
родителями и другими членами семьи. Важным аспектом 
деятельностного компонента является также умение педа-
гога строить партнерские отношения с семьей, обеспечивая 
взаимодействие на основе взаимного уважения и доверия.

Кроме того, классному руководителю необходимо посто-
янно развивать свои профессиональные навыки и компе-
тенции. Это включает в себя умение анализировать свою 
педагогическую деятельность, обмениваться опытом с кол-
легами, участвовать в профессиональных тренингах и семи-
нарах, а также осуществлять саморефлексию и постоянно 
совершенствовать свою работу.

Эмоционально-рефлексивный компонент професси-
ональной готовности классного руководителя играет важ-
ную роль в его профессиональной деятельности. Одной из 
ключевых составляющих этого компонента является эмо-
циональная готовность к работе с детьми и их родителями. 
Эффективно организованное сотрудничество дает возмож-
ность построения взаимодействия с семьей на качествен-
но новой основе, предполагает доверительное отношение и 
стремление к взаимопониманию. В связи с этим классному 
руководителю необходимо обладать эмпатией, терпимо-
стью к индивидуальным особенностям каждого ученика и 
его семьи [12, с. 370]. Эмоциональная поддержка, понима-
ние и внимание к потребностям детей и их семей способ-
ствуют созданию доверительных отношений и эффектив-
ному взаимодействию.

Важной составляющей эмоционально-рефлексивного 
компонента является способность классного руководителя 
к саморегуляции и управлению своими эмоциями. Работа 
с детьми и их семьями может быть интенсивной и стрессо-
вой, поэтому важно умение контролировать свои эмоции, 
проявлять терпимость и выдержку в любых ситуациях. 
Основная суть взаимодействия педагога и семьи в эмоци-
онально-рефлексивном компоненте, заключается в заинте-
ресованности обеих сторон в развитии ребенка [13, с. 207].

Охарактеризованные компоненты профессиональ-
ной готовности раскрывают сущностные характеристи-
ки и содержание профессиональной готовности будущего 
классного руководителя к работе с семьями учащихся.

Проведенный анализ позволил нам оценить компонен-
ты готовности будущего педагога к выполнению социаль-
но-педагогической функции классного руководителя, опре-
делить критерии оценки профессиональной готовности и 
выделить три уровня сформированности готовности: высо-
кий, средний, низкий. Характеристика данных критериев и 
уровней представлена в таблице.

Критерии и уровни сформированности профессиональной готовности будущего педагога  
к взаимодействию с семьей обучающегося

Уровни
Критерии профессиональной готовности

Направленность  
на реализацию

Теоретическая 
компетентность

Сформированность 
практических умений

Сформированность 
профессиональной этики

Высокий

Потребности в стремлении 
к взаимодействию и 
увлечение процессом 
выстраивания отношений 
с семьей обучающегося 
проявляются в высокой 
степени развития, характе-
ризуются выраженностью 
и частотой проявления

Широкий объем специали- 
зированных, систематиче-ских, 
глубоких и осознанных знаний 
соответствует собственным 
потребностям и личностному 
развитию, проявляясь в 
самостоятельном и творческом 
воспроизведении в различных 
компонентах

Специализированные 
практические навыки, 
особенно в области 
коммуникации, связаны с 
реализацией социально-
педагогической функции

Развита активная 
рефлексивная 
позиция,  а также 
способность к творческому 
мышлению, которое 
позволяет самостоятельно 
выявлять проблемы

Средний

Имеются явные 
проявления потребности и 
стремления к реализации 
взаимодействия, однако 
они не всегда проявляются 
постоянно и часто сменяют 
друг друга с отсутствием 
вовлеченности

Объем специализированных 
знаний достаточен, однако 
их применение в процессе 
взаимодействия с семьей 
обучающегося не проявляется 
с высокой частотой

Специальные умения 
заметно выражены, 
однако они проявляются 
непостоянно и не во всех 
аспектах реализации 
социально-педагогической 
функции классного 
руководителя

Подготовка к рефлексивной 
деятельности сформирована 
на недостаточном 
уровне, что затрудняет 
самостоятельную 
идентификацию проблемы
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Окончание табл.

Уровни
Критерии профессиональной готовности

Направленность  
на реализацию

Теоретическая 
компетентность

Сформированность 
практических умений

Сформированность 
профессиональной этики

Низкий

Отсутствие потребности 
и стремления к 
взаимодействию 
проявляется часто и 
охватывает различные 
компоненты

Недостаток специальных 
знаний проявляется 
очень часто в процессе 
взаимодействия с семьей 
обучающегося

Достаточно часто 
проявляется отсутствие 
практических 
специальных умений, 
необходимых для 
педагогической 
реализации социально-
педагогической функции

Достаточно часто 
проявляется 
несформированность 
рефлексивной деятельности, 
что затрудняет 
идентификацию проблемы 
во взаимодействии с семьей 
обучающегося

Педагоги и родители сообща решают единую задачу: 
воспитание свободного, развитого, ответственного человека, 
готового для жизни в социуме [14, с. 314]. Однако следует 
помнить, что эффективность процесса формирования готов-
ности будущих педагогов в вузе к реализации функции взаи-
модействия классного руководителя с семьей обучающегося 
зависит от содержания и педагогических условий организа-
ции учебно-воспитательного процесса [15, с. 71].

Эти условия включают в себя целенаправленное фор-
мирование мотивации будущих классных руководителей 
на реализацию социально-педагогической функции. Гра-
мотное развитие личности классного руководителя — 
залог успешности взаимодействия с семьей обучающего-
ся, основным механизмом которого является сотрудниче-
ство [16, c. 152].

Результаты исследования направлены на оценку про-
фессиональной готовности будущих педагогов к реализации 
социально-педагогической функции классного руководителя 
и позволяют выделить четыре ключевых компонента профес-
сиональной готовности будущего педагога к взаимодействию 
с семьей обучающегося: мотивационно-потребностный, ког-
нитивный, деятельностный и эмоционально-рефлексивный.

Первый компонент, мотивационно-потребностный, 
демонстрирует высокий уровень осознания и внутренней 
готовности педагога к активному участию в воспитатель-
ном процессе с семьей обучающегося.

Когнитивный компонент выражается в глубоком пони-
мании педагогом психологических, социальных и культур-
ных особенностей семей обучающихся. Он обладает высо-
кими навыками анализа и оценки семейной среды, а так-
же умением адаптировать свои воспитательные подходы  
в соответствии с особенностями каждой семьи.

Деятельностный компонент подразумевает способность 
педагога эффективно организовывать взаимодействие с семь-
ей, проводить консультации и тренинги, а также совместно  
с родителями разрабатывать и реализовывать планы воспита-
тельной работы.

Эмоционально-рефлексивный компонент характеризу-
ется глубоким пониманием и эмпатией к семейным трудно-
стям, способностью к саморефлексии и адаптации в сложных 

ситуациях. Все эти компоненты являются важными аспекта-
ми профессиональной готовности педагога к взаимодействию  
с семьей обучающегося, и их разработка и совершенствова-
ние играют ключевую роль в развитии педагогической прак-
тики в целом.

По результатам обзора литературы была разработана 
таблица, в которой представлены критерии профессио-
нальной готовности будущего педагога к взаимодействию 
с семьей обучающегося, а также определены уровни ее 
проявления: высокий, средний и низкий. Каждый критерий 
подробно анализируется и оценивается с учетом степени 
развития педагогических навыков и качеств, необходимых 
для успешного взаимодействия с семьей обучающегося. 
Такой подход позволяет систематизировать и классифици-
ровать уровни готовности будущих педагогов, что важно 
для разработки эффективных программ профессиональной 
подготовки и повышения качества воспитательной работы.

Заключение
Исследование профессиональной готовности будущих 

педагогов к реализации социально-педагогической функ-
ции классного руководителя представляет собой актуаль-
ную проблему современной методологии и технологии 
профессионального педагогического образования.

В ходе исследования были выявлены ключевые ком-
поненты готовности: мотивационно-потребностный, ког-
нитивный, деятельностный и эмоционально-рефлексив-
ный. Анализ этих компонентов позволил установить, что 
высокий уровень готовности характеризуется ярко выра-
женными мотивацией, глубокими знаниями, умениями  
и навыками, способностью к активной практической дея-
тельности, эмоциональной готовностью к работе с учащи-
мися и их семьями.

Исследование также выявило важность разработки 
эффективных педагогических стратегий и условий органи-
зации учебно-воспитательного процесса для формирования 
высокого уровня готовности у будущих педагогов. Целена-
правленное формирование мотивации, оптимизация обра-
зовательного процесса и развитие профессионально-реф-
лексивных качеств играют ключевую роль в этом процессе.
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