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Проектируя технологический конструкт, 
или конструкт технологии системы формиро-
вания готовности будущего учителя начальных  
классов к социально-педагогическому взаимо-

действию с семьей, мы опирались на результаты 
теоретико-методического анализа профессио-
нальной готовности и социально-педагогического 
взаимодействия. В соответствии с результатами 
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Технологический конструкт системы формирования 
профессиональной готовности будущих учителей начальных классов 

к социально-педагогическому взаимодействию с семьей

УДК 378.011.3‒051:373.3.064.2

В статье раскрыты элементы технологического конструкта системы формирования 
готовности будущего учителя начальных классов к социально-педагогическому взаимодействию 
с семьей, его основные структурные составляющие (содержательно-целевая составляющая, 
процессуальная часть и др.), алгоритмические блоки, формы, методы, методики, тренинги, 
техники направленные на формирование готовности будущего учителя начальных классов к 
социально-педагогическому взаимодействию с семьей. 

Ключевые слова: «подготовка будущего педагога к реализации функций учителя начальных 
классов», «технологический конструкт системы формирования готовности будущего 
учителя начальных классов к социально-педагогическому взаимодействию с семьей», «лекции», 
«семинары», «практические занятия», «педагогическая практика».

The article reveals the elements of the technological construct of the system of forming the read-
iness of the future primary school teacher for socio-pedagogical interaction with the family, its main 
structural components (content-target component, procedural part, etc.), algorithmic blocks, forms, 
methods, techniques, trainings, techniques aimed at forming the readiness of the future primary school 
teacher for socio-pedagogical interaction with the family.

Key words: «preparation of a future teacher for the implementation of the functions of a primary 
school teacher», «technological construct of the system for forming the readiness of a future primary 
school teacher for socio-pedagogical interaction with the family», «lectures», «seminars», «practical 
classes», «pedagogical practice».
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указанного анализа мы придерживаемся следу-
ющей общей логики проектирования технологи-
ческого конструкта модели системы. 

В нашем конструкте технологии формиро-
вания готовности будущего учителя начальных 
классов к социально-педагогическому взаи-
модействию с семьей предпочтение отдается 
личностно-ориентированным технологиям: 
гуманно-личностным, основанным на идеях 
всестороннего уважения к студенту; сотруд-
ничества, в котором реализуется демократизм, 
равенство, партнерство в субъект-субъектных 
отношениях в диаде «педагог-студент»; свобод-
ного воспитания, где делается акцент на 
предоставлении студенту свободы выбора и само-
стоятельности, в большей или меньшей степени, 
в сфере его жизнедеятельности. В основу всех 
обозначенных выше технологий разного уровня 
иерархии нами положен главный методологиче-
ский принцип педагогических технологий – их 
концептуальность. В этой связи технологический 
конструкт является средством формирования 
готовности к профессиональной деятельности, 
осуществляемой «здесь и сейчас» и представляет 
собой набор определенных технологий, объе-
диненных целями и задачами формирования 
готовности в условиях вуза. С другой стороны, 
профессиональная готовность рассматрива-
ется применительно к будущей деятельности, 
связанной с деятельностью учителя начальных 
классов по взаимодействию с семьями учащихся. 
Здесь же деятельность обеспечивается изучением 
социально-педагогических технологий. Овла-
дение арсеналом указанных технологий должно 
входить в задачу профессиональной подготовки 
в педагогическом вузе [7].

Подготовка будущего педагога к реализации 
функций учителя начальных классов имеет свою 
специфику. Она носит дифференцированный, 
индивидуализированный и, в конечном счете, 
персонифицированный характер, так как связы-
вается по форме и содержанию с личностно- 
значимыми проблемами, ситуациями, уровнем 
учебных возможностей студента. Важное 
значение здесь отводится уровню диагности-
ческой компетентности будущего учителя 
начальных классов, так как от объективности 
данных о воспитательном процессе в классе 
зависит успешность планирования и реализации 
всей системы воспитательной деятельности с 
семьями учащихся [10]. 

Следует отметить, что системная органи-
зация педагогического процесса в университете 
по формированию профессиональной готовности 
студентов к социально-педагогическому взаимо-
действию с семьей предполагает: усиление содер-
жания общепедагогической подготовки (учебных 
дисциплин и педагогических практик) тематикой 

и проблематикой по теории и практике педаго-
гики семьи; при организации учебных занятий 
с будущими учителями необходимо применять 
дифференциацию, индивидуализацию и персо-
нификацию, что детерминирует актуализацию 
их учебных возможностей, личностно-значи-
мого опыта, направленность на эффективную 
профессиональную педагогическую деятель-
ность за счет механизма педагогического транс-
фера; применение современных педагогических 
технологии подготовки, построенных на ситуа-
ционном и интерактивном подходах (системная 
педагогическая диагностика, педагогиче-
ское портфолио, микро-преподавание, микро- 
исследование, решение и создание педагоги-
ческих кейсов, рефлепрактика и др.); акцент в  
обучении на взаимодействие с семьей младшего 
школьника в периоды практик, формирование 
у студентов опыта профессиональной деятель-
ности в социально-педагогическом взаимодей-
ствии с семьями в т. ч. в рамках НИРС [9].

Формирование профессиональной готов-
ности студентов к социально-педагогическому 
взаимодействию с семьей в разработанной техно-
логии предполагает три алгоритмических блока:

− информационно-теоретический;
− творчески-реконструктивный;
‒ креативно-репрезентативный (Рис. 1) 
Каждый из обозначенных блоков соответ-

ствует определённому этапу учебно-воспита-
тельного процесса, имеет свою конкретную цель, 
задачи и реализуется с помощью определённых 
форм, методов, средств и ресурсов.

Рис. 1. Технологический конструкт подготовки 
будущих учителей начальных классов к 

социально-педагогическому взаимодействию  
с семьёй

Общей целью реализации технологиче-
ского компонента подготовки будущих учителей 
начальных классов к социально-педагогическому 
взаимодействию с семьёй является реализация 
модульно-развивающей технологии обучения, 
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которая направлена на формирование когни-
тивной активности студентов, развитие интел-
лектуальной инициативы (т. е. решение задачи 
за границей задания), творческое осмысление 
отечественного и зарубежного научного опыта 
взаимодействия с семьёй [5].

Названные цели и задачи описанной педа-
гогической технологии дают нам возможность 
определить новизну предложенной техно-
логии, которая, по нашему мнению, заключа-
ется в интерпретации уже известных в научной 
теории и практике технологий и практической 
адаптации методик, тренингов, техник, направ-
ленных на формирование профессиональной 
готовности будущих учителей начальных 
классов к социально-педагогическому взаимо-
действию с семьями учащихся.

Наиболее эффективными для формиро-
вания профессиональной готовности будущих 
учителей начальных классов к социально- 
педагогическому взаимодействию с семьями 
учащихся, на наш взгляд, являются лекции, 
семинары и практические занятия, НИРС и педа-
гогическая практика. Вместе с этими формами 
мы будем использовать как воспитательные, 
так и психологические формы, актуальные для 
формирования готовности будущих учителей 
начальных классов к социально-педагогическому  
взаимодействию с семьями учащихся.

Лекции направлены на повышение анали-
тико-синтетической деятельности объекта, 
использование знаний, в основе которых лежит 
поиск решения социально-педагогической 
проблемы с дальнейшей реализацией её через 
компетентность в профессии. 

В контексте нашего исследования содер-
жание проблемной лекции мы определяем как 
построение проблемной ситуации, которая 
выстраивается преподавателем. Эта проблемная 
ситуация в объект-субъектном взаимодействии 
стимулирует будущих учителей начальных 
классов к проявлению творческой инициативы 
во время предлагаемого решения этой соци-
ально-педагогической проблемы, к позитивной 
мотивации и желанию овладения профессио-
нальной деятельностью.

Использование проблемных лекций в 
период формирования профессиональной готов-
ности будущих учителей начальных классов  
к социально-педагогическому взаимодействию 
с семьями учащихся состоит в соблюдении  
следующих требований к проблемной лекции:

– информация должна быть разнообразной, 
разносторонней, должна побуждать студентов 
демонстрировать собственные ценностные 
ориентации, установки, взгляды, позицию в 
решении обозначенной социально-педагогиче-
ской проблемы;

– проблема, которая предлагается 
студентам для решения, должна отвечать учеб-
ному процессу, целям, задачам лекции;

– проблема должна побуждать студентов 
к проявлению инициативы осуществлять  
социально-педагогическое взаимодействие с 
семьями учащихся [6].

Проблемные лекции мы использовали и 
разрабатывали во время изучения студентами 
бакалавриата, обучающимися по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание. Профиль: Начальное образование, 44.03.05  
Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки). Профиль: Начальное образо-
вание. Английский язык таких дисциплин, как:

История педагогической мысли и образо-
вания – 1 курс, 2 з. е., 14/14;

Введение в педагогическую специаль-
ность – 1 курс, 2 з. е, 8/20;

Педагогика – 2 курс, 4 з. е., 24/24.
Педагогическая психология – 3 курс, 3 з. е., 

16/20;
Основы педагогического мастерства –  

3 курс, 3 з. е., 10/38;
Педагогическая этика – 3 курс, 2 кредита,  

8 лекций, 20 практических;
Теория и методика воспитания младших 

школьников – 3 курс, 6 з. е., 24/48;
Теория и методика организации внеу-

рочной деятельности младших школьников –  
3 курс, 3 з. е., 12/24;

Методика работы с родителями младших 
школьников, 4/5 курс, 3 з. е., 12/24.

В работе мы опирались на пирамиду запо-
минания: 10% прочитанного, 20% услышанного, 
30% увиденного, 50% увиденного и услышан-
ного, 80% того, что говорим сами, 90% – до чего 
дошли в деятельности. Поэтому мы использо-
вали лекции, которые, на наш взгляд, должны 
были сформировать профессиональную готов-
ность будущих учителей начальных классов  
к социально-педагогическому взаимодействию  
с семьями учащихся. 

Сегодня одним из актуальных видов лекции 
является лекция с процедурой пауз, которую 
мы адаптировали и дополнили, обозначив как 
лекции генерирования идей. В нашем исследо-
вании особенность и новизна технологического 
построения такой лекции состояла в следующей 
последовательности определённых операций 
и процедур: постановка общей проблемы 
лекции, которую предстоит решить совмест-
ными усилиями; изложение первого фрагмента 
лекции (до 15 минут) в форме части учебной 
проблемы; интеллектуальная пауза для осмыс-
ления проблемы и выработки вариантов её 
решения (до 5 минут); обсуждение возможных 
вариантов решения проблемы; изложение следу-
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ющего фрагмента материала лекции с последу-
ющей паузой для осмысления сути проблемы 
и обсуждения способа её решения; алгоритм: 
изложение материала → пауза → обсуждение 
→ принятие варианта решения, что позволяет 
подвести студентов к общему решению учебной 
или научной проблемы; обобщение идей, пред-
ложений, вариантов и возможное принятие опти-
мального пути решения проблемы [3].

Такого вида лекции мы использовали при 
изучении дисциплин нормативного характера 
«Педагогика» (раздел «Теория и методика воспи-
тания»), «Педагогическая психология», «Педаго-
гическая этика», «Методика работы с родителями 
младших школьников». Так, например, в курсе 
«Методика работы с родителями младших 
школьников» при изучении студентами темы 
«Особенности построения социально-педагоги-
ческого взаимодействия с родителями учащихся» 
студентам предлагали три паузы от 5 до 10 минут 
для генерирования идей, которые раскрывали бы 
особенности социально-педагогического взаимо-
действия в начальной школе. Во время этих пауз 
студенты предлагали свои варианты построения 
такого взаимодействия, раскрывая возможности 
совместных занятий родителей с детьми.

В процессе формирования профессио-
нальной готовности будущих учителей начальных 
классов к социально-педагогическому взаимо-
действию с семьями учащихся мы также опира-
лись на разработанные нами лекции-мастерские, 
которые мы использовали при преподавании 
таких дисциплин, как «Основы педагогического 
мастерства», «Практикум по проектированию 
учебных занятий в начальной школе», «Методика 
работы с родителями младших школьников». 
Суть лекции заключается в специально орга-
низованном педагогом-мастером развивающем 
пространстве, которое позволяет студентам в 
индивидуальном и коллективном поиске прихо-
дить к «построению или открытию знания» [8].  
Эти лекции были нами подготовлены на основе 
технологии педагогического мастерства, разра-
ботанной во Франции. Ее основы заложили 
известные психологи и общественные деятели 
Анри Валлон, Поль Ланжевен и Жан Пиаже. В 
нашей стране данная технология стала известной 
благодаря публикациям российских педагогов, 
которым довелось участвовать в работе учитель-
ских семинаров во Франции: книг и статей  
А. А. Окунева, Н. И. Беловой и других педа-
гогов, владеющих технологией педагогических 
мастерских. В нашем образовании (дошкольном, 
школьном, вузовском) технологии в целом ближе 
к знаниям суммирующим, чем к интеллектраз-
вивающим. И перенос центра тяжести с первых 
технологий на вторые – современная задача обра-
зования на всех уровнях, в том числе и высшем.

Мастерская – это необычная форма прове-
дения учебных занятий. Она состоит из после-
довательности взаимосвязанных этапов. На  
каждом из этапов определяющим является соот-
ветствующее учебное задание, которое направ-
ляет познавательную деятельность студентов. 
Знания человека – это не сумма, а система. 
Создание такой системы и отработка на ее 
базе когнитивных операций, обеспечивающих 
успешную деятельность в нестандартных ситу-
ациях – основная задача образования. По этому 
признаку (знания как сумма, знания как система) 
нами выделено два типа таких лекций-мастер-
ских обучения, между которыми расположен 
весь спектр реализуемых практически задач: 
лекции – знания, суммирующие и лекции интел-
лектразвивающие [8].

Первый тип ориентирован на накопление 
суммы знаний (данные и алгоритмы), во втором 
конкретные знания являются в первую очередь 
средством формирования системы знаний 
(модели взаимодействия) и отработки на ней 
когнитивных операций. Первый тип лекций 
мы использовали при чтении лекций в курсе 
«Основы педагогического мастерства», а второй 
тип лекций использовался нами при изучении 
таких дисциплин, как «Практикум по проекти-
рованию учебных занятий в начальной школе», 
«Методика работы с родителями младших 
школьников». Вся работа была сосредоточена 
на формировании рассудочно-эмпирического и 
теоретического мышления студентов, необхо-
димых для организации студентами социально- 
педагогического взаимодействия с семьями 
учащихся.

Для изучения курсов «Теория и мето-
дика воспитания младших школьников», 
«Теория и методика организации внеурочной 
деятельности младших школьников», «Психо-
логия учебной деятельности младших школь-
ников» (или «Основы учебной деятельности 
младших школьников») в части тем, касаю-
щихся формирования профессиональной готов-
ности будущих учителей начальных классов к 
социально-педагогическому взаимодействию с 
семьями учащихся, мы использовали лекции- 
визуализации. 

Лекции-визуализации предполагают созда- 
ние ментальной карты, направленной на визуа-
лизацию связей и активизацию ассоциативного 
мышления студентов, что позволяет лучше 
охватывать всю картину изучаемого вопроса и 
активизирует творческое мышление благодаря 
использованию графики. Студентам предлага-
ется нарисовать (или описать) образ проблемы в 
центре. На ветках, которые от него будут отхо-
дить, – записывать свои идеи, подключая ассо-
циативное мышление, постепенно разворачивая 
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каждую ветку на более мелкие, – это позволяет 
педагогу детально проработать каждую новую 
мысль [3].

Для обеспечения наиболее оптимального 
результата формирования профессиональной 
готовности будущих учителей начальных 
классов к социально-педагогическому взаимо-
действию с семьями учащихся считаем необ-
ходимым в процессе обучения использовать 
лекции-пресс-конференции для изучения всех 
выше обозначенных дисциплин, которые должны 
обеспечить: развитие у студентов необходи-
мости социально-педагогического взаимодей-
ствия с семьями учащихся в профессиональной 
сфере деятельности и её социальной значимости; 
репрезентацию знаний, умений, навыков и их 
использование при взаимодействии с семьями 
учащихся в виде конференционных сообщений, 
тезисов, статей, лекций.

Для реализации этих задач студентам необ-
ходимо дать возможность подготовиться к таким 
презентациям своих знаний, умений, навыков 
и разработать их мультимедийное обеспечение. 
Пресс-конференция должна содержать сооб-
щение на конкретную тему, в частности, решение 
педагогических проблем социально-педагоги-
ческого взаимодействия с семьями учащихся 
с помощью конкретных технологий, методик, 
техник, приёмов, тем самым позволяя проя-
виться своей профессиональной компетентности 
в педагогической деятельности [1].

В тесной взаимосвязи с лекционными заня-
тиями мы использовали практические и семи-
нарские занятия, которые помогают решать 
следующие задачи: учебно-познавательные, 
самообразования и саморазвития. Также необ-
ходимо отметить, что в процессе этих занятий 
происходит системное углубление и закрепление 
знаний, умений, навыков об особенностях 
социально-педагогического взаимодействия с 
семьями учащихся.

Так, при выборе семинарских занятий мы 
руководствовались общедидактическими требо-
ваниями к ним, в частности доступностью, 
проблемностью, научностью, единством форм и 
методов.

Оптимизация и выбор форм семинаров и 
практических занятий обусловлена лекцион-
ными занятиями и задачами, которые препода-
ватель ставил перед собой, уровнем успешности 
реализации формирования знаний, умений, 
навыков по социально-педагогическому взаи-
модействию с семьёй, креативности будущих 
учителей начальных классов, их профессио-
нальной готовности к обозначенной профессио-
нальной области деятельности.

В своей работе мы использовали такие семи-
нары и практические занятия, как: семинары- 

дискуссии, семинары-беседы, направленные на 
реализацию задач педагогического взаимодей-
ствия; семинары-сценарии, которые регламенти-
ровали решение таких задач, как формирование 
умений и навыков системно применять полу-
ченные знания в профессиональной сфере, реали-
зовать свою профессиональную компетентность в 
вопросах решения проблем социально-педагоги-
ческого взаимодействия с семьями учащихся.

Также необходимо обозначить, что прак-
тические занятия как составляющие учебных 
дисциплин дают возможность активизировать 
познавательную деятельность студентов, конкре-
тизировать изученный материал, уточнить, 
дополнить его, систематизировать и придать  
ему практическую направленность.

В нашем исследовании мы будем из всех 
видов практических занятий использовать 
частично поисковые лабораторно-практические 
занятия, которые характеризуются тем, что 
обучающиеся должны решить новую для них 
проблему, опираясь на имеющиеся у них теорети-
ческие знания. При планировании лабораторно- 
практических занятий необходимо находить 
оптимальное соотношение репродуктивных, 
частично-поисковых и поисковых форм, чтобы 
обеспечить высокий уровень интеллектуальной 
деятельности студентов [2].

На лабораторно-практических занятиях мы 
использовали следующие формы организации 
студентов: фронтальную (все обучающиеся 
выполняют одновременно одну и ту же работу), 
групповую (одна и та же работа выполняется 
бригадами по 2–5 человек), индивидуальную 
(каждый студент выполняет индивидуальное 
задание).

Цели педагогической технологии обучения 
на практических занятиях были направлены 
на формирование системы подготовки буду-
щего учителя начальных классов к социально- 
педагогическому взаимодействию с семьей 
как совокупности последовательных действий  
субъектов обучения, результатом которой явля-
ется необходимый уровень сформированности 
изучаемой готовности.

Проблема формирования готовности 
будущих учителей начальных классов к  
социально-педагогическому взаимодействию с 
семьей в ходе внедрения нашей педагогической 
технологии решалась с помощью интерактивных 
практик (тренингов, проектирования, груп-
повых творческих работ, ролевых и деловых игр, 
дискуссии, кейс-методов и других) в процессе 
практико-ориентированной профессиональной 
подготовки. В результате проигрывания 
различных ролей, наблюдения за игрой других 
ее участников, дебатов и дискуссий и осущест-
вления поиска оптимальных путей решения 
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трудных ситуаций взаимодействия с семьей 
появилась реальная возможность в будущем 
вступить во взаимодействие с настоящей 
семьей. Упражнения для сохранения психи-
ческого здоровья, методы релаксации научили 
будущих учителей начального образования 
эффективно справляться с профессиональными 
стресс-факторами и трудностями в социально- 
педагогической работе [4].

Таким образом, резюмируя всё сказанное 
выше, можно сделать вывод, что процесс 
внедрения системы формирования профес-
сиональной готовности будущих учителей 
начальных классов к социально-педагогиче-
скому взаимодействию с семьей был спроекти-
рован нами и осуществлен в профессиональной 
подготовке как начальный технологический 
процесс организации и управления профес- 
сиональной подготовкой студентов в заданных 
целях и в соответствии с концептуальной пара-
дигмой системного, личностно-развивающего, 
отношенческого, интегративного и социально- 
педагогического подходов в их единстве.
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