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РЕЗЮМЕ 

Организация самостоятельной работы студентов является характерной чертой обеспечения 
знаний в высшей школе Российской Федерации. В статье рассматриваются организационные основы 
самостоятельной работы студентов, условия ее организации, определяются формы и методическое 
обеспечение самостоятельной работы в процессе методико-математической подготовки. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, учителя начальной школы, личностно-

ориентированный подход, методико-математическая подготовка. 
 
РЕЗЮМЕ  

Організація самостійної роботи студентів є характерною рисою забезпечення знань у вищій школі 
Російської Федерації. В статті розглядаються організаційні засади самостійної роботи студентів, умови її 
організації, визначаються форми і методичне забезпечення самостійної роботи в процесі методико-
математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Ключові слова: самостійна робота, вчителі початкової школи, особистісно-орієнтований підхід, 

методико-математична підготовка. 
 
ABSTRACT 

The organization of independent work of students is a feature of providing feature of approving 
knowledge in the high school of the Russian Federation. The organizational basis of independent work of 
students, the conditions of its organization are cleared in the article, also the shape and methodical maintenance 
of independent work in process are determined. 

Keywords: independent work, a primary school teacher, student-centered approach, methodical 

mathematical education. 
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

 
В настоящее время в Российской Федерации на смену устаревшей информационной модели 

образования приходит личностно ориентированная модель. Перед государством и обществом стоит 
сложная задача совершенствовать систему, методологию, содержание и методы образования, подготовку 
педагогических кадров. 

Исходя из современных реалий и требований общества, ведущей задачей профессионально-
педагогической подготовки будущих учителей в ВУЗах следует считать формирование и развитие 
личности учителя. Следовательно, проблема организации самостоятельной работы студентов (СРС) в 
условиях личностно ориентированного обучения является актуальной и ключевой в стратегических 
направлениях построения современной системы подготовки педагогических кадров.  

Уметь организовать самостоятельную работу студентов в традиционной системе и в системе 
личностно ориентированного обучения не одно и то же. 

Давно уже стала общепризнанной мысль о том, что самостоятельная работа является одним из 
главных резервов повышения эффективности подготовки специалистов. Не случайно исследования в этой 
отрасли ведутся многими известными учеными (А. Н. Алексюк, С. И. Архангельский, В. В. Буряк, 
П. И. Пидкасистый, В. А. Козаков, Б. И. Коротяев, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин). 

Исследование вопроса об организации самостоятельной работы студентов в условиях личностно 
ориентированного обучения – это еще одна попытка рассмотреть учебный процесс не как совокупность 
разрозненных элементов, обращенных к нам какой-то одной стороной, а как единую систему, 
взаимодействующие части которой сами указывают на то, насколько эффективно осуществляется это 
взаимодействие. При таком подходе мы имеем дело с новым сочетанием элементов, которое на сегодня 
является малоизученным. Поэтому поиск и разработка новых педагогических концепций, в рамках которых 
возможны новые решения в организации самостоятельной работы студентов, представляется 
чрезвычайно важной и актуальной теоретической и практической проблемой.  

Все более очевидным является необходимость переориентации информационной 
(репродуктивной) модели обучения в вузе на создание проблемно-деятельностной модели учебной 
деятельности студентов. Такое обучение предполагает взаимообогащение двух систем 
общедидактических принципов: системы принципов формирования и подачи учебного материала («мотив 
и сознание»), а также системы принципов поэтапного формирования учебной деятельности («мотив» и 
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действие») [6]. Одним из способов взаимосвязи этих систем является самостоятельная работа студентов, 
в границах которой эти системы взаимодетерминируются и взаимообогащаются. В нормативных 
документах современной высшей школы наметилась стойкая тенденция к сокращению учебных 
аудиторных занятий при непосредственном увеличении самостоятельной работы студентов. В связи с 
этим считается, что самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом обучения, 
интегрирующим различные виды индивидуальной и коллективной учебной деятельности, осуществляемой 
без непосредственного участия преподавателя или под его руководством. Поэтому рациональная 
организация и успешное руководство самостоятельной работой студентов является обязательным 
условием высокой результативности процесса обучения высшего учебного заведения. 

Цель статьи – обосновать организационные основы самостоятельной работы студентов профиля 

подготовки: «Начальное образование» в процессе методико-математической подготовки на принципах 
личностно ориентированного обучения.  

В настоящее время нет необходимости убеждать преподавателей в значимости самостоятельной 
работы в обучении. В современных научных исследованиях (П.Пидкасистый, Б.Есипов, В.Козаков, 
В.Лозова, А.Демин, В.Буряк, В.Онищук, В.Шаталов, Д.Эльконин, В.Давыдов) значительное внимание 
уделяется организации и методическому обеспечению самостоятельной работы студентов, 
рассматриваются психолого-педагогические основы познавательной деятельности, поднимаются 
проблемы активизации СРС средствами программируемого обучения, технических средств. Актуальной 
является разработка комплексных систем управления самостоятельной работой. Не смотря на особое 
внимание к этой проблеме, она остается недостаточно разработанной. Так, отсутствует четкое понятийное 
поле. Мнения ученых-исследователей расходятся и в определении самостоятельной работы, и в 
выявлении влияния ее на познавательные интересы студентов, и в определении ее учебно-
воспитательных результатов. Так, самостоятельная работа рассматривается как: форма обучения 
(Н.Дайри, В.Буряк, Т.Шамова), средство обучения (П.Пидкасистый, Р.Ляиберг), вид учебной деятельности 
(О.Нильсон, И.Унт).  

Включение самостоятельной работы в процесс методической подготовки будущих учителей 
начальных классов в условиях Болонского процесса и личностно ориентированного обучения нуждается в 
разработке ее организационных основ, создания определенной системной структуры из субъектов 
обучения для достижения поставленных целей, определения функциональных взаимодействий и задач 
для выполнения. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Концептуальными аспектами развития педагогического образования Республики Крым и ее 

интеграции в Российское образовательное пространство определено, что методическая подготовка 
предполагает изучение методик преподавания учебных предметов и методик проведения внешкольной и 
внеклассной работы, предусматривает изучение психолого-педагогических дисциплин, прохождение 
учебных и педагогических практик, а также обеспечивается методической направленностью преподавания 
фундаментальных учебных дисциплин. Методическая подготовка является сквозной и осуществляется в 
течение всего периода обучения. 

Самостоятельная работа студентов неотъемлемая составляющая процесса методической 
подготовки будущих учителей начальных классов в высшем учебном заведении и составляет около 60% 
времени от выполнения основной учебной программы. 

Основными целями и задачами самостоятельной работы будущих учителей начальных классов в 
процессе методико-математической подготовки является усвоение в полном объеме учебной программы, 
последовательная выработка навыков самостоятельной практической и научно-теоретической 
деятельности, формирование важных для профессиональной деятельности учителя начальных классов 
компетенций через применение знаний. 

Самостоятельная работа будущих учителей начальных классов в процессе методико-
математической подготовки составляет: подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 
семинарским, лабораторным и др.) и выполнению соответствующих заданий; отработку отдельных тем, 
которые не рассматривались во время аудиторных занятий; подготовку к учебным и педагогическим 
практикам и выполнению заданий, предусмотренных практиками; выполнение письменных контрольных, 
курсовых работ; подготовку к зачетам и курсовым экзаменам; подготовку к итоговой государственной 
аттестации, в том числе выполнение выпускной квалификационной работы; работу в студенческих 
научных обществах и кружках; участие в научных и научно-практических конференциях и семинарах, 
других видах деятельности, которые организуются и осуществляются университетом, факультетом, 
кафедрой и органами студенческого самоуправления. Самостоятельная работа, не предусмотренная 
учебной программой, рабочим планом и учебно-методическими материалами, которые раскрывают и 
конкретизируют ее содержание, может осуществляется студентами инициативно, с целью реализации 
собственных учебных и научных интересов. Под самостоятельной работой студентов можно понимать 
составную часть любого вида учебных занятий с определенной познавательной целью. Однако, это 
упрощенное представление о самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов – 
это форма организации обучения вместе с учебными занятиями (лекциями, практическими, семинарскими, 
лабораторными), практической подготовкой и контрольными мероприятиями, во время которой студент, 
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руководствуясь специальными методическими указаниями преподавателя, получает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности. Самостоятельная работа 
студентов – это также особенным образом организованная целенаправленная учебная деятельность 
студентов [4], основанная на осознанной индивидуально-групповой познавательной активности по 
системному усвоению личностно и профессионально значимых знаний, умений и навыков, средств и 
способов их приобретения. При этом центр тяжести переносится на самообучение. 

Самостоятельная работа – это спланированная учебная работа студента при методическом 
обеспечении со стороны преподавателя, но без его непосредственного участия [3]. 

Самостоятельная работа предполагает ее проектирование, выбор технологии реализации, 
организацию и контроль. Поэтому стоит говорить не о самостоятельной работе вообще, а о руководимой 
со стороны преподавателя самостоятельной работе студентов. Особенностями такой самостоятельной 
работы является наличие определенных целей и задач, специально организованной деятельности 
студентов, технологии процесса обучения и результатов деятельности.  

Обязательным условием обеспечения самостоятельной работы является соблюдение этапности в 
ее организации и проведении.  

Подготовительный этап, который предполагает составление преподавателем рабочей 
программы с выделением количества часов на СРС по каждой теме; разработку учебно-методических 
материалов для организации самостоятельной работы; диагностику уровня подготовки студентов. 

Организационный этап предусматривает ознакомление студентов со спецификой работы с 
учебным материалом, ознакомление с характеристиками различных видов заданий, критериями их оценки 
и сроками отчетности. На этом этапе студентам читается вводная лекция, проводятся индивидуально-
групповые консультации.  

Мотивационно-деятельностный этап предполагает ориентацию студента на конкретную цель 
овладения выбранной специальностью и осознание ответственности за ее выполнение. Преподаватель на 
этом этапе должен обеспечить положительную мотивацию самостоятельной работы студента, проверку 
промежуточных результатов, организацию самоконтроля, обсуждение результатов самостоятельной 
работы. 

Контрольно-оценочный этап включает оценку и процесса (выбор способа выполнения задания и 
его целесообразность) и результата (полнота, содержание, правильность) самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по изучению конкретной дисциплины требует тщательной 
организации: разработку контрольных заданий в соответствии с тематическим планом, их оценку в баллах, 
выделение обязательных и дополнительных заданий, определение индивидуального комплекса заданий, 
подсчет баллов для рейтинга знаний, оценка выполнения заданий.  

Рассмотрим возможный вариант организации самостоятельной работы при изучении дисциплины 
«Методика обучения математике в начальных классах». 

Исследования, проводимые в Евпаторийском институте социальных наук на кафедре методик 
начального и дошкольного образования (анкетирование студентов, опросы преподавателей методических 
дисциплин, собственный опыт и наблюдения), позволили определить следующие нормативы 
распределения количества часов на самостоятельную работу по методике преподавания математики в 
начальных классах (Табл. 1). 

Таблица 1 

 

Виды самостоятельной работы Количество часов на 
самостоятельную работу 

Отработка лекционного материала 0,5ч./1ч.лекции 

Отработка отдельных разделов программы, которые не 
рассматривались на лекции 

3 ч./ 1 ч. лекции при условии ее 
прочтения 

Подготовка к практико-семинарским занятиям 1 ч./ 1 ч. прак.-семинар. занятия 

Подготовка к лабораторным занятиям 0,5ч./1ч. ауд.занятия 

Подготовка к контрольной работе (одна в семестре) 9 часов 

Подготовка к коллоквиуму (не больше одного в семестре) 9 часов 

 
Планирование и содержание самостоятельной работы определяется рабочей учебной 

программой преподавателя и согласуется с учебным планом и типовой программой дисциплины. 
Приведем фрагмент содержания самостоятельной работы из рабочей (модульной) программы по 
методике преподавания математики в начальных классах на примере первого модуля (см. табл. 2).  

Для выполнения индивидуальных заданий из содержания самостоятельной работы студенты 
должны уметь: а) прорабатывать теоретические разделы указанных источников; б) параллельно 
ознакомиться с примерами из методической литературы и придумывать свои примеры; в) прорабатывать 
упражнения и выполнять задания из «Методических рекомендаций». При затруднении следует обратиться 
к определениям понятий, проработать соответствующий теоретический раздел; г) затем – формулировать 
гипотезы, организовывать исследования, обрабатывать свои данные и интерпретировать результаты; д) 
находить ответы на вопросы.  
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Таблица 2 
 

 о д у л ь 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ (24 ч.) 

Тема /  
кол-во часов 

Содержание самостоятельной работы Кол-
во 

балл
ов 

Тема 1. 
Содержание и 
построение 
начального 
курса 
математики (4 
ч.) 

1. Подготовить реферат на тему (по выбору студента):  
1). Анализ программ начального курса математики. Принцип построения 
программы.  
2). Анализ государственных стандартов начального математического 
образования по содержательным линиям. 
3). Преемственность начального и дошкольного образования. 
4). Модернизация математического образования на Украине и за ее пределами  
5). Роль дидактический и психологических исследований в обучении 
математике младших школьников 
6). История развития методики начального обучения на Украине 
7). Методические особенности современных учебников математики 

10 

2. Составление библиографии дополнительной литературы по теме. 5 

Тема 2. 
Методы и 
средства 
обучения 
математики в 
начальных 
классах (6 ч.) 

Подготовить выступление на тему: «Современные методы и средства 
обучения математике в начальных классах». 

8 

3. В готовом конспекте (по выбору студента) указать методы обучения, формы 
обучения наглядные пособия, используемые на разных этапах урока 
математики в начальных классах. Ориентироваться на следующий план: 

- Определить, какой метод, индуктивный или дедуктивный, целесообразно 
выбрать при изложении данной темы. Подумать, можно ли в данном случае 
использовать проблемное изложение материала. 

- Сравнить варианты (два и более) объяснения материала и используемые 
методы обучения. 

- Подготовить различные варианты объяснения одного и того же материала и 
сравнить используемые методы (по характеру познавательной деятельности). 

- Обосновать выбор методов и приемов обучения в подготовленном 
конспекте урока. 

8 

4. Подобрать систему упражнений по овладению приемами мышления: 
сравнение, анализ и синтез, аналогия, классификация, обобщение и 
конкретизация, показать способы их реализации. 

5 

5. Разработать фрагмент урока изучения нового понятия индуктивным 
способом. 

5 

6. Разработать фрагмент урока изучения нового понятия дедуктивным 
способом. 

5 

7.  Составить вопросы беседы с учащимися для организации фронтальной 
работы по одной из тем. 

5 

8. Представить методическую копилку средств обучения.  5 

9. Составить библиографию дополнительной литературы по теме. 5 

Тема 3. 
Организация 
обучения 
математики в 
начальной 
школе (8 ч.) 
 

10. Законспектировать, подготовить короткое сообщение на тему: «Формы 
организации обучения математики в начальной школе» 

8 

11. Подобрать задания для самостоятельной дифференцированной работы с 
учащимися по конкретной теме. 

5 

12. Описать способ организации групповой работы на уроке. 5 

13. Описать способ безотметочного обучения математике. 5 

14. Подобрать задания для контрольной работы, разработать схему анализа, 
критерии оценки. 

5 

15. Подобрать тестовые задания к теме, указать критерии оценивания. 5 

16. Подобрать систему вопросов и заданий для систематизации и обобщения 
изученного на уроках математики. 

5 

17. Представить материалы для проведения внеурочных занятия по 
математике. Подобрать дидактические упражнения, интересный материал, 
материал для внеклассной работы, написания сценариев внеклассных 
мероприятий, изготовления наглядности.  

5 
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18. Проанализировать вариативные учебники, методические пособия к ним с 
целью определения их качества (по одной из методических линий: числа, 
арифметические действия, величины, задачи, алгебраический материал, 
геометрический материал) 

8 

19.  Составить библиографию дополнительной литературы по теме. 5 

Тема 4. 
Методы 
научного 
исследования 
в методике 
начального 
курса 
математики (6 
ч.) 

20. Подготовить сообщение: Эмпирические общенаучные методы: 
наблюдение; сравнение; эксперимент; метод педагогического наблюдения; 
метод изучения документальных источников; метод анкетирования и 
контрольных работ; экспертный методов; метод педагогического 
эксперимента. 

8 

21. Проанализировать 2-3 дипломные работы по методике преподавания 
математики в начальных классах, раскрыть на их примере суть 
педагогического эксперимента, используемых в работе методов исследования.  

6 

22. Составить терминологический словарь темы. 5 

 

Преподаватель обязательно должен учитывать основные трудности самостоятельной работы 
студента. Как показала практика, они в основном связаны с усвоением большого терминологического 
аппарата; с использованием психологических и педагогических понятий; неглубокими знаниями 
теоретических основ математической подготовки младших школьников; с работой над учебно-
методической литературой, в которой иногда нет особой четкости и логичности. Если это не учитывать при 
организации СРС, то студенту и преподавателю придется много усилий тратить на преодоление 
предубеждений о невозможности самостоятельного освоения методико-математических дисциплин.  

Преодолеть эти трудности можно, если реализовать деятельностный подход в организации 
собственной деятельности студентов через освоение ими определенных методических действий.  

Коллектив кафедры методик начального и дошкольного образования Евпаторийского института 
социальных наук, разработал некоторые алгоритмы выполнения методических действий, а также виды 
заданий, определяющих последовательность овладения методическими действиями. Указанные 
материалы оформлены в виде памяток, которыми студентам удобно пользоваться при выполнении 
заданий для самостоятельной работы. 

 
ПАМЯТКИ 

Изучение типичных ошибок учащихся 

1. Выделить типичные ошибки учащихся при изучении данной темы. 
2. Проанализировать затруднения учащихся. 
3. Продумать вопросы беседы с учащимися по исправлению ошибки. 
4. Продумать способ учета ошибок. 

Подбор наглядных пособий к уроку 

1. Наглядные средства меняются в зависимости от возраста учеников, от характера изучаемого 
материала, от этапа изучения понятия. 

2. При знакомстве с вычислительными приемами иллюстративный материал необходимо 
соответствующим образом подбирать и структурировать.  

3. Так при изучении приемов в пределах десятка хорошо использовать материализованные объекты 
- круги, квадраты, палочки. Располагать их соответственно структуре вычислительного приема.  

9 + 5  
  
 
 
 

4. При изучении действий с многозначными числами предметная наглядность почти не нужна, 
достаточно знаковой наглядности: образцы решения на клетчатой бумаге. 

5. Наглядная интерпретация задач многообразна: запись условия задачи в виде краткой словесной 
записи, в виде чертежа, в виде таблицы, схемы, блок-схемы, графа. 

Анализ упражнений по теме 

1. Найти в учебнике упражнения на усвоение смысла действия сложения (вычитания, умножения, 
деления) и т.п. 

2. Определить, на усвоение какого материала направлено данное упражнение.  
3. Описать организацию работы над данным упражнением. 
4. Указать, с какой целью помещено упражнение (для подготовки к изучению нового материала, для 

первичного закрепления, для повторения и т.п.). 
5. Найти или составить упражнение творческого характера. 

Подготовка коротких сообщений на практическое занятие 

1. Теоретическая часть с указанием используемых источников. 
2. Фрагмент урока или результаты экспериментального исследования. 
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3. Практическое приложение: пособия, памятки, материал для проведения игр, схемы анализа 
ошибок. 

Формирование у студентов умения работать со школьным учебником 

1. Найдите в учебнике (указывается страница) упражнения, с помощью которых учащиеся усваивают 
(указывается понятие). 

2. Установите дидактическую цель указанных упражнений из учебника, определите, на каком этапе 
формирования знаний (умений, навыков) целесообразно использовать упражнения. 

3. Дайте оценку сложности упражнений, объясните порядок их включения с учетом сложности. 
4. Выпишите, в какой последовательности рассматриваются в учебнике вопросы по теме. Составьте, 

пользуясь учебником, планирование уроков по указанной теме. 
5. Рассмотрите, как вводится новый материал в учебнике (указывается тема). Какой метод обучения 

предполагается использовать при этом? 
6. Какие наглядные пособия целесообразно использовать при выполнении упражнения? Какие 

дидактические пособия возможно использовать? 
7. Рассмотрите все упражнения, включенные в урок (указывается страница). Установите их 

содержание и цель, сравните их по сложности и укажите упражнения, которые надо выполнить:  
– под руководством учителя или самостоятельно;  
– в классе или дома, устно или письменно;  
– с иллюстрацией или без использования наглядного материала;  
– с показом образца или без показа образца выполнения. 

8. Выполните анализ упражнений, предлагаемых учебником к указанному уроку, сформулируйте 
тему и цели данного урока. Проверьте себя, используя соответствующее методическое руководство к 
учебнику. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Методы работы с литературой 

При чтении научной литературы используются различные его виды: 

 просмотровое чтение (оно используется для составления общего впечатления и предполагает 
просмотр текста; при просмотровом чтении обычно читается титульный лист, аннотация, оглавление, 
отдельные абзацы и предложения); 

 ознакомительное (выборочное) чтение (оно используется для выяснения определенных 
вопросов, которые находятся в разных источниках, а также с целью сравнения, сопоставления 
извлеченной информации, выработки собственной позиции по данному вопросу); 

 изучающее чтение (это активный вид чтения, который предполагает внимательное изучение 
материала; нацелен на усвоение главной мысли текста, его цели, на понимание логики изложения и т.д.; 
этот вид чтения требует последовательности в изучении). 

Полезно заполнять таблицу по мере «прохождения» темы: 
 

Знаю Что узнал Хочу узнать 

 
Полезно составлять схемы, устанавливающие иерархию понятий, вести словарь понятий и 

терминов, обращаться к перечню ключевых слов, к оглавлению изучаемых источников литературы. 
Написание конспекта 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает внутреннюю логику изложения; 
содержит основные выводы, важные положения, факты, доказательства; отражает отношение 
составителя к материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и другим 
человеком. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего цитирования, 
стремления сохранить стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 

Различают следующие виды конспектов: 

 плановый – составляется при помощи предварительного плана; каждому его пункту 
соответствует определенная часть конспекта; 

 текстуальный – составляется преимущественно из цитат, которые связаны логическими 
переходами; 

 свободный – представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 

 тематический – не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь определенную 
тему, отвечает на конкретный вопрос. 

Написание реферата 

Реферат в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 
подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 
сопоставлении различных точек зрения. 

Таким образом, реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 
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Специфика реферата: в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений и оценок; в 
нем дается ответ на вопрос, что существенного по интересующей проблеме содержится в конкретном 
тексте. 

Реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос. Оценка 
может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме. 

Структура и содержание реферата: 
ВВЕДЕНИЕ – отражает актуальность темы и раскрытие поставленных в работе задач. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – раскрытие содержания работы, подразделение по плану на параграфы или 

вопросы. Параграф начинается с задачи и заканчивается выводом. Может быть параграф, отражающий 
краткую историю исследуемой проблемы. Возможны представление достигнутых по отдельным вопросам 
темы результатов и обзор литературы; могут быть представлены схемы, графики, таблицы, рисунки, 
фотографии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – представление основных выводов, полученных в ходе работы, и комментарий 

исполнителя работы к изложенному. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ – оформление источников информации в алфавитном порядке.  
 
ВИДЫ ЗАДАНИЙ 

Усвоение выбора приемов и методов обучения на уроке 

1. Определить, какой метод, индуктивный или дедуктивный, целесообразно выбрать при изложении 
данной темы. 

2. Подумать, можно ли в данном случае использовать проблемное изложение материала. 
3. Сравнить варианты (два и более) объяснения материала и используемые методы обучения. 
4. Подготовить различные варианты объяснения одного и того же материала и сравнить 

используемые методы (по характеру познавательной деятельности). 
5. Обосновать выбор методов и приемов обучения в подготовленном конспекте урока. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

Формирование готовности будущих учителей к творческой деятельности. 

1. Самостоятельная разработка фрагментов и конспектов уроков по конкретной теме по разным 
учебникам с использованием методов и приемов, стимулирующих творчество младших школьников. 

2. Самостоятельная разработка внеурочных мероприятий по математике для начальных классов 
(внеурочных занятий, математических вечеров, утренников, математических уголков и газет, занятий 
математического кружка, материалов для математических олимпиад, конкурсов и викторин). 

3. Использование дидактических игр и упражнений с целью овладения способами формирования 
познавательного интереса учащихся, образцами различного типа взаимодействия с детьми, развития их 
творческого начала. 

4. Изготовление известных и новых, оригинальных пособий по конкретным темам начального курса 
математики к фрагментам и конспектам уроков, дидактическим играм и упражнениям. 

5. Разработка заданий для самостоятельной работы младших школьников, математических 
диктантов, тестов. 

6. Микропреподавание: проведение уроков и их фрагментов по определенным темам начального 
курса математики с созданием проблемных ситуаций, использованием принципов и приемов 
развивающего обучения, организаций диалогического обучения и поисковой математической 
деятельности учащихся. 

7. Выполнение контрольных работ и тестовых заданий по методике преподавания математики в 
начальных классах, способствующих выявлению у студентов готовности к творческой деятельности. 

8. Использование исторического материала с математическим содержанием при организации 
различных форм работы. 

9. Организация групповой деятельности студентов с целью формирования у них умений и навыков 
диалогического общения, сотрудничества и сотворчества. 

Результатом использования контрольных заданий, памяток по выполнению методических 
действий и выполнения индивидуального комплекса самостоятельной работы студентами явилось: 
повышение уровня самостоятельности и ответственности студентов; овладение разными методическими 
действиями; обогащение методических копилок, создание «портфолио» студентов. 

Во время консультаций нужно составить вместе со студентами индивидуальный комплекс 
самостоятельной работы. Все задания при изучении каждой темы выполнить невозможно, не хватает 
времени. Однако в процессе изучения всех тем в семестре студент выполняет по одному разу основные 
виды заданий, а также некоторые из дополнительных. В результате он приобретает необходимые умения, 
а также набирает некоторое количество баллов. Нами определены уровни овладения знаниями и 
умениями и критерии для их определения. В зависимости от качества выполнения каждого задания 
выставляется отметка в баллах, которые суммируются. 

Определены следующие уровни, критерии оценивания и виды заданий к первому модулю. 
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Задание 1 2 3,4 5-10 11 12-18 19 20 21 22 23 Всего 

 

Баллы 10 5 8 5 8 5 8 5 8 6 5 136 

  Всего: 
126-140 баллов – высокий 
75-89 баллов – средний 
60-74 баллов – низкий 

 
Описанная деятельность по организации самостоятельной работы студентов безусловно будет 

корректироваться, применяться при изучении других разделов методики преподавания математики. С этой 
целью необходимо добиваться осознанного понимания каждым студентом значимости самостоятельной 
работы в их профессиональной подготовке. 

 
ВЫВОДЫ  

 
Самостоятельная работа будущего учителя начальных классов в процессе методической 

подготовки по математике – это форма организации обучения и организованная целенаправленная 
деятельность студентов, основанная на осознании индивидуально-групповой познавательной активности 
по системному освоению личностно и профессионально значимых знаний, умений и навыков, способов их 
усвоения и преобразования. Система организации учебного процесса, наиболее эффективно 
обеспечивающая технологичность управления самостоятельной работой студентов, – это модульное 
обучение. Для результативности СРС необходимы соответствующие условия, среди которых 
педагогическая диагностика студентов, дифференциация студентов на основе анализа их 
самостоятельности, разработка личностных стратегий обучения студентов при организации 
самостоятельной работы. При выполнении этих условий процесс усвоения знаний станет субъектно 
значимым, наполненным для студента личным смыслом, чувствами, зафиксированными в его субъектном 
опыте. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье раскрываются возможности реализации дидактического принципа наглядности при 
помощи компьютерного сопровождения. Рассмотрены методические цели использования программных 
средств обучения. Охарактеризованы компьютерные технологии, используемые в обучении младших 
школьников. Выделены основные типы уроков с использованием компьютерного сопровождения в 
начальной школе. Проанализированы этапы подготовки урока с компьютерным сопровождением. 
Обоснованы недостатки использования компьютерного сопровождения в начальной школе. 

Ключевые слова: Принцип наглядности, компьютерное сопровождение, программные средства 

обучения, урок в начальной школе. 
 
РЕЗЮМЕ 

У статті розкриваються можливості реалізації дидактичного принципу наочності за допомогою 
комп’ютерного супроводу. Розглянуто методичні цілі використання програмних засобів навчання. 
Охарактеризовано комп’ютерні технології, які використовуються у навчанні молодших школярів. Виділено 
основні типи уроків із використанням комп’ютерного супроводу у початковій школі. Проаналізовано етапи 
підготовки до уроку з комп’ютерним супроводом. Обґрунтовано недоліки використання комп’ютерного 
супроводу в початковій школі. 

Ключові слова: Принцип наочності, комп’ютерний супровід, програмні засоби навчання, урок у 

початковій школі. 
 
ABSTRACT  

The article describes the possibility of realization of the didactic principle of clarity with the help of 
computer support. The methodical purpose of the use of software learning tools. Described the computer 
technology used in teaching the younger students. The basic types of lessons with the use of computer support in 
primary school. Analyzed the stages of a lesson computer-supported. It justifies the disadvantages of using 
computer support in primary school. 

Keywords: The principle of clarity, computer support, software training, lesson in elementary school. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

 
В основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования лежит государственный заказ и потребности общества, которые сформулированы 
таким образом: «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества» (ФГОС НОО 2009) [4]. Связь нашего 
исследования, с компьютеризацией процесса обучения и усилением использования принципа наглядности 
подтверждаются данной цитатой из ФГОС. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Формирование представлений об окружающем мире у младших школьников, одна из задач 

начального образования, решению которой уделяется особое значение в образовательной деятельности. 

Знакомство с окружающим миром позволяет сформировать у младших школьников такие качества 

личности как доброта, желание заботиться и помогать не только друг другу, а и братьям нашим меньшим. 

Также данный курс дает возможность развивать у младших школьников активность, формировать интерес 

к изучению окружающего мира, самостоятельность и мировоззрение. 

Компьютерное сопровождение процесса ознакомления младших школьников с окружающим 

миром это необходимость, возникшая вследствие активного вхождения компьютерных технологий в нашу 

жизнь. Возможности компьютерных технологий позволяют реализовать принцип наглядности с новой 

силой, так как открывают неограниченные возможности для педагога в рамках традиционного урока. 
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И. В. Роберт [3] в своей работе рассмотрела методические цели использования программных 

средств обучения. Нами эти методические цели были адаптированы под тему нашего исследования, в 

частности, под процесс ознакомления с окружающим миром: 

 визуализация учебной информации по окружающему миру; 

 моделирование и имитирование изучаемых в процессе урока предметов и явлений окружающего 
мира; 

 проведение лабораторных работ в условиях имитации на компьютере реального опыта или 
эксперимента; 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс ознакомления младших школьников с 
окружающим миром; 

 осуществление контроля и обратной связи при формировании природоведческих понятий и 
представлений; 

 осуществление самоконтроля и самокоррекции учебной деятельности младших школьников; 

 развитие определенного вида мыслительной деятельности (например, умения сравнивать, 
обобщать и делать выводы); 

 усиливать мотивацию к ознакомлению окружающего мира за счет программных изобразительных 
средств или использования игровых ситуаций; 

 формировать культуру познавательной деятельности на уроках окружающего мира.  
По определению А. И. Гусевой [1] к основным компьютерным технологиям, которые возможно 

использовать в учебном процессе, относятся: 

 офисные технологии – это программные возможности Word, Excel, PowerPoint, Access для 
подготовки учебных материалов; 

 сетевые технологии – позволяют реализовывать поиск учебных материалов в рамках локальной 
школьной или глобальной Интернет сети и регламентируют доступ к ним; 

 телекоммуникационные технологии – дают возможность организовать взаимодействие 
пользователей в рамках электронной почты, форумов и чатов; 

 специализированные прикладные программные средства, способные обеспечить 
документооборот, мероприятия по контролю, управление учебным заведением. 

А. И. Гусев [1] выделил основные типы уроков с использованием компьютерного сопровождения в 

начальной школе: 

 комбинированные уроки; 

 уроки контроля и коррекции знаний и умений учащихся; 

 уроки совершенствования знаний и умений учащихся. 
А. Г. Ковалёва [2] выделила такие этапы подготовки урока с компьютерным сопровождением: 

1. Концептуальный этап – учитель обосновывает необходимость компьютерного сопровождения, 
которая выражается в недостатке наглядных источников учебного материала; возможности показа редких 
материалов в мультимедийной форме; визуализации природных объектов и явлений, взаимосвязей 
возникающих в природной среде, процессов длительного протекания. 

Далее формулируется учебная цель с конкретизацией результатов, которых необходимо 

достигнуть в процессе урока; 

2. Технологический этап – включает в себя выбор методики проведения урока и планирование 
основных видов деятельности учителя и учащихся, а также способов взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. 

3. Операциональный этап – это осуществление поэтапного планирования урока, подготовка учебных 
и дидактических материалов. 

При описании и планировании каждого этапа необходимо выделять: его цель с учетом 

результатов; длительность; форму организации деятельности учащихся; функции учителя и виды его 

деятельности на каждом конкретном этапе; формы промежуточного контроля. 

4. Педагогическая реализация – выражается через роль учителя начальных классов на уроке с 
компьютерным сопровождение, так как на таких уроках учитель становиться не только источником знаний 
для учащихся, а и руководителем всего учебного процесса в целом. 

Компьютерное сопровождение может быть использовано на различных этапах урока по 

ознакомлению с окружающим миром: 

 частичная замена традиционного иллюстративного материала (фрагментарное, выборочное 
использование дополнительного материала); 

 использование специальных компьютерных программ по ознакомлению с окружающим миром с 
помощью SMART технологий; 

 использование диагностических и контрольных материалов; 

 использование обучающих программ, позволяющих сымитировать опыты и эксперименты; 

 использование игровых и занимательных компьютерных программ; 

 использование информационно-справочных программ. 
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Поскольку у младших школьников преобладает наглядно-образное мышление, то ключевым в 

ознакомлении с окружающим миром выступает использование компьютерного сопровождения для 

реализации принципа наглядности в обучении, что выражается в использовании: 

 графики, мультипликации и учебных фильмов, которые направлены на понимание учащимися 
сложных природных взаимосвязей и явлений; 

 возможностей манипуляции с разнообразными природными объектами на экране, что позволяет 
младшим школьникам усваивать учебный материал с оптимальным использованием всех органов чувств и 
коммуникативных связей головного мозга.  

Таким образом, на уроках с компьютерным сопровождением заинтересованность учащихся при 

ознакомлении с окружающим миром возрастает. Эти уроки способствуют повышению не только качества 

усвоения учебного материала, а и возможности развития у младших школьников познавательного 

интереса к изучаемому предмету. 

Однако, при всех положительных сторонах использования компьютерного сопровождения в 

начальной школе, имеются и определенные недостатки, которые необходимо учитывать учителю: 

 нужно использовать компьютерное сопровождение только на тех уроках и при изучении таких тем, 
когда отсутствует необходимый демонстрационный материал, либо есть необходимость в показе сложных 
объектов или явлений окружающего мира; 

 в структуре каждого урока не должны нарушаться основные дидактические принципы; 

 в теоретической части нужно использовать справочный материал, но она не должна быть 
перегружена им, основные термины и понятия темы целесообразно выделять и акцентировать на них 
внимание учащихся; 

 анимацию можно транслировать через каждые пять минут; 

 средства, которые используются в процессе сопровождения на уроке, должны быть простыми и не 
отвлекающими ученика; 

 обязательно выполнение физкультминуток и «зарядок для глаз». 
А. А. Андреев [3] охарактеризовал педагогические проблемы, которые связанны с использованием 

компьютерного сопровождения в учебном процессе. 

1. Проблема почти полного отсутствия теоретического обучения, и понятийно-категориального 
аппарата. 

2. Проблема разработки содержания учебно-методических комплексов для эффективного обучения 
в начальной школе. 

3. Проблемы изучения аспектов восприятия и понимания младшими школьника учебного материала, 
который представлен в электронном виде. 

4. Проблема готовности учителей начальных классов и учащихся к вхождению в современное 
информационное пространство. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что компьютерное сопровождение 

способствует: 

 использованию его в традиционном начальном образовании позволяет дифференцировать 
процесс обучения младших школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

 творчески работающему учителю расширять возможности передачи учебного материала 
младшим школьникам; 

 осуществлению гибкого управления учебным процессом, и является социально значимым и 
актуальным в условиях современной начальной школы. 
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ВОЗРАСТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РЕЗЮМЕ 

 
В статье раскрывается сущность профессиональной подготовки будущих воспитателей детей 

дошкольного возраста. Освещены вопросы, связанные со спецификой моделирования педагогических 
ситуаций, возможностями их использования в процессе профессионально-педагогической подготовки 
обучающихся. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогические ситуации, моделирование, 

будущий воспитатель детей дошкольного возраста. 
 
РЕЗЮМЕ  

У статті розкривається сутність професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного 
віку. Висвітлено питання, що пов’язані зі специфікою моделювання педагогічних ситуацій, можливостями їх 
використання у процесі професійно-педагогічної підготовки студентів. 

Ключові слова: професійна підготовка, педагогічні ситуації, моделювання, майбутній вихователь 

дітей дошкільного віку. 
 
ABSTRACT  

The article reveals the essence of the training of future teachers of preschool children. The questions 
related to the specifics of modeling of pedagogical situations, possibilities of their use in professional-pedagogical 
preparation of students. 

Keywords: professional training, pedagogical situations, modeling, future teacher of preschool children. 
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Изменение образовательной парадигмы с традиционной на личностно ориентированную требует 

решения ряда научных и практических проблем, одной из которых является проблема достижения 
качественно нового уровня подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста к 
профессиональной деятельности. Своеобразие этой деятельности, ее многогранность, широкий спектр 
производственных функций и типовых задач обуславливают специфику подготовки, необходимость 
интеграции теоретической, методической и практической составляющих, важность перехода 
обучающегося из объективной позиции в субъективную – активного профессионального саморазвития. 
Такая подготовка способствует закреплению профессиональных качеств; разрешению возникающих 
противоречий между существующими знаниями, умениями, навыками и отсутствием опыта их реализации 
в практической деятельности; установлению соответствия между двумя этапами осознания собственного 
«Я»: «Я – студент, который овладевает педагогической профессией» и «Я – педагог, который обучает и 
воспитывает детей». Этот процесс считается возможным только через включение будущего воспитателя в 
педагогическую деятельность или в ситуацию, ее моделирующую. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Термин «ситуация» (лат. situatio – положение) относится к совокупности обстоятельств, внешних и 
внутриличностных условий, побуждающих и опосредующих активность человека в определенных 
пространственно-временных границах. В системе высшего образования педагогические ситуации 
традиционно выступают одним их важнейших средств подготовки обучающихся к профессиональной 
деятельности, дающим возможность «выйти» за рамки образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, 
А.С. Белкин Н.В. Бордовская, Б.З. Вульфов, И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина А.В. Мудрик, А.А. Реан, 
В.А. Сластенин и др.). 

М.М. Поташник отмечает, что педагогическая ситуация по своей сути является условной единицей 
учебно-воспитательного процесса, совокупностью «условий и обстоятельств, требующих от педагога 
быстрого принятия педагогически верного решения» [3, с. 5]. 

Педагогические ситуации могут иметь различный уровень обобщенности и сложности (от 
репродуктивных, иллюстративных, частично-поисковых к проблемным, аналитико-синтетическим, 
творческим) и способны решать различные задачи. Прежде всего в ходе анализа, моделирования и 
решения педагогических ситуаций будущие воспитатели включаются в «квазипрофессиональную 
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деятельность», т.е. такую, которая несет в себе черты как учебной, так и будущей профессиональной 
деятельности. По мнению А.А. Вербицкого, «квазипрофессиональная деятельность» создает 
оптимальные условия для формирования качеств, необходимых специалисту, формирует положительное 
отношение к педагогическому труду [2, с. 129]. 

Педагогическая деятельность предполагает преобразование теоретических знаний: с одной 
стороны, они должны иметь целостный характер и быть синтезированы вокруг определенной 
практической проблемы, с другой – должны стать средством решения реальных практических задач. 
Использование в образовательном процессе педагогических ситуаций позволяет обучающимся заранее, 
еще до непосредственной практики, преобразовывать знания, полученные при изучении отдельных 
теоретических дисциплин и использовать их для решения профессионально-педагогических задач. 

Большинство педагогических ситуаций, используемых в процессе подготовки будущих 
воспитателей к профессиональной деятельности, отражают глубинные процессы дошкольного 
образования, зачастую связанные с взаимоотношениями детей дошкольного возраста, педагогов, 
родителей, администрации. При этом сущность ситуации заключается в наличии противоречия между 
достигнутым и желаемым уровнями развития детей, детского коллектива, между ожидаемым и 
реальностью. Осознать содержание педагогических явлений будущий воспитатель сможет только в том 
случае если научится видеть за каждой ситуацией потенциальные возможности для развития ребенка, 
группы дошкольников или детского коллектива в целом. 

Педагогическая ситуация всегда конкретна, она может возникать стихийно или быть 
спроектирована специально. Способы создания педагогический ситуаций разнообразны: стимулирование 
будущих воспитателей к объяснению поведения участников ситуации, оценка сформированности 
личностных качеств ребенка дошкольного возраста; использование имеющегося опыта для поиска 
эффективных путей решения проблемы; побуждение к анализу, синтезу, обобщению, систематизации и 
другим умственным операциям; выдвижение предположений относительно дальнейших действий и др. 

Моделирование педагогических ситуаций предполагает процесс создания ситуаций-моделей, 
которые имитируют состояние и динамику образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации. Необходимо стремиться к тому, чтобы в ходе моделирования педагогической ситуации 
будущий воспитатель действовал не по шаблону, а по собственному, разработанному в процессе 
активной деятельности, плану, чтобы он умел прогнозировать, обосновывать возможные результаты, 
осуществлять рефлексию. Однако основная цель занятий с использованием педагогических ситуаций 
сводится не к поиску способа ее решения (хотя, без сомнения, это важно), а к развитию умения будущих 
воспитателей творчески организовывать профессиональную деятельность. Потенциал педагогических 
ситуаций не только в активизации мышления будущих воспитателей, развитии профессиональных 
качеств, но и в создании условий для творческого поиска, что в свою очередь требует определенных 
усилий в овладении новыми знаниями и творческого видения будущей профессии (В.А. Анищенко [1, 
с. 29]. 

Для четкого моделирования педагогических ситуаций можно использовать определенный 
алгоритм: 1) постановка проблемы; 2) обеспечение будущим воспитателям доступа к информации, более 
полно характеризующей ситуацию, способствующую ее осознанию; 3) взаимодействие преподавателя и 
обучающихся (дискуссия, беседа и т.п.), целью которого является определение содержания и характера 
педагогической ситуации, выбор форм и методов ее моделирования; 4) создание индивидуальных или 
групповых проектов, моделирующих ситуацию (игровых, творческих, коммуникативных, информационных, 
практико-ориентированных); 5) свободное общение, предполагающее обсуждение смоделированной 
педагогической ситуации и путей ее решения. 

Этапность моделирования педагогических ситуаций обусловлена уровнем знаний, 
сформированностью умений и навыков обучающихся. На первом (подготовительном) этапе – это 
репродуктивные ситуации (проанализировать ситуацию, выделить проблему, определить, соответствует 
ли деятельность воспитателя требованиям образовательного процесса, будет ли педагогическое 
воздействие эффективным, спрогнозировать последствия возможных вариантов решения ситуации). На 
втором этапе характер педагогических ситуаций меняется – они становятся более сложными и 
нетипичными, часто вступая в противоречие со сложившимися у обучающихся образовательными 
стереотипами (разобраться в возникшем конфликте, разрешить педагогическую проблему). Третий этап 
предполагает моделирование педагогических ситуаций творческого характера, конструирование 
собственной стратегии поведения, которая зачастую реализуется в реальных условиях дошкольной 
образовательной организации, во время педагогической практики. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, моделирование педагогических ситуаций можно рассматривать как необходимое 

средство подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста к профессиональной 
деятельности, важное условие становления личности, развития профессиональных умений, навыков и 
качеств, формирования профессиональных ценностей и позиций, обогащения опытом принятия 
эффективных решений. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 
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РЕЗЮМЕ 

Рассмотрены некоторые вопросы применения мультимедийных средств, используемых для 
эффективного проектирования и прохождения индивидуальных образовательных маршрутов будущих 
педагогов начального образования.  

Ключевые слова: мультимедийное средство, индивидуальный образовательный маршрут, 

тьютор. 
 
РЕЗЮМЕ  

Розглянуто деякі питання застосування мультимедійних засобів, які використовуються для 
ефективного проектування та проходження індивідуальних освітніх маршрутів майбутніх педагогів 
початкової освіти.  

Ключові слова: мультимедійний засіб, індивідуальний освітній маршрут, тьютор. 
 
ABSTRACT  

The article discusses the use of multimedia tools used to efficiently design and passage of individual 
educational routes of future teachers of primary education.  

Keywords: multimedia tool, individual educational route tutor. 
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Разработка и внедрение в образовательный процесс высшей школы современных 

информационных технологий, которые направлены на качественные изменения результатов 
образовательного процесса, приобретает особую актуальность. Современное высшее образование 
предполагает переход от традиционной массово-репродуктивной (линейной) к индивидуально-творческой 
(нелинейной) системе обучения, в основе которой положены не только классические принципы дидактики, 
но и принципы интерактивности, рефлексии, нелинейности информационных структур и процессов, 
комбинированного использования различных форм обучения. Реализация нелинейного процесса обучения 
в процессе профессиональной подготовки предполагает разработку индивидуальных образовательных 
маршрутов будущих педагогов начального образования, что в свою очередь направлено на обеспечение 
высокого результата обучения. Процесс построения и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов требует от обучающихся определенных знаний, умений, навыков и опыта, которые у будущих 
педагогов, как правило, либо сформированы на низком уровне, либо вовсе отсутствуют. Цель данной 
статьи: проанализировать эффективность использования мультимедийных средств в процессе 
тьюторского сопровождения реализации индивидуальных образовательных маршрутов будущих педагогов 
начального образования. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Для обеспечения педагогического сопровождения процесса разработки и внедрения 

индивидуальных образовательных маршрутов будущих педагогов начального образования в соответствии 
с индивидуальными потребностями и возможностями образовательного процесса предполагается и 
актуализируется позиция тьютора как педагога, деятельность которого направлена на осуществление 
координации процесса становления личности в современных условиях обучения (В.Б. Лебединцев [1]). 
Итак, тьютор – это педагог, который, следуя принципу индивидуализации, сопровождает построение и 
реализацию индивидуального образовательного маршрута субъектов обучения.  

Реализация тьюторского сопровождения учебно-воспитательного процесса предполагает субъект-
субъектное взаимодействие. Без восприятия тьютором обучающегося высшего учебного заведения как 
равноправного партнера реализация тьюторской технология невозможна. Главным механизмом 
формирования субъект-субъектных отношений, в том числе в процессе проектирования и прохождения 
индивидуальных образовательных маршрутов, являются профессиональные и личностные качества 
педагога: умение сотрудничества и сотворчества; способность анализировать, сравнивать и 
проектировать профессиональные действия в соответствии с новейшими образовательными целями, 
планировать профессиональную деятельность, научно-обоснованно отбирать формы и методы 
организации учебного процесса в соответствии с современными социально-экономическими 
потребностями общества; требовательность в сочетании с уважением; объективность в оценке; осознание 
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Этап рефлексии – процесс самопознания, оценки и анализа своего профессионального Я, поиска 
будущими педагогами начального образования личностного смысла и методологических сущностей 
профессиональной деятельности. Эффективность этого этапа так же в определенной степени 
определяется качеством фиксации результатов прохождения индивидуального образовательного 
маршрута с использованием мультимедийных средств, поскольку качественно зафиксированные 
промежуточные и итоговые результаты обеспечивают успешность осуществления их анализа. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Тьюторское сопровождение проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

требует комплексной подготовки преподавателей в направлении использования ими мультимедийных 
средств. Данный процесс обеспечивает реализацию в образовательном пространстве высшей школы 
принципов субъектности, индивидуализации, интерактивности, практической направленности, 
модульности и диалогичности образовательных процессов.  
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ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РЕЗЮМЕ 

В статье раскрывается значение дизайнерской деятельности как средства развития ребенка 
дошкольного возраста. Автор дает определение детской дизайн-деятельности и раскрывает ее 
особенности. В статье описываются этапы ознакомления дошкольников с дизайном и показатели качества 
детской дизайнерской деятельности. В статье указываются методические приемы воспитания дизайн-
культуры детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: обучение дошкольников, детская дизайн-деятельность, дизайн-творчество, 

конструирование. 
 
ABSTRACT  

The article reveals the importance of design activity as a means of development of preschool-age 
children. The author gives a definition of children's design activity and reveals its peculiarities. The article 
describes the stages of familiarizing children with design and quality indicators of children's design activity. The 
article identifies the methods of upbringing of design culture of children of preschool age. 

Keywords: teaching preschoolers, children design activity, design work, design creation, constructing. 
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В настоящие время, в связи с введением новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов и разработкой соответствующих им программ для дошкольных образовательных учреждений, 
актуальна проблема разностороннего воспитания человека, в котором гармонично развивалось бы 
эмоциональное, рациональное и творческое начало. Педагогам дошкольного образования необходимо 
разрушать застывшие шаблоны обучения и вводить в практику новые виды деятельности, 
способствующие стимулированию собственного творчества ребенка. Одним из путей, который ведет к 
этой цели, можно называть дизайн. 

Анализ педагогической и методической литературы свидетельствует о том, что вопрос дизайн-
образования детей дошкольного возраста является актуальным, но новым и малоизученным. Это 
определило выбор темы нашей статьи. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Дизайнерская деятельность – это художественное конструирование, направленное на создание 
полезных, удобных в эксплуатации и эстетичных изделий. Дизайн, касаясь всех сфер жизни человека, 
требует ответственного отношения к социокультурному пространству, побуждает активно и творчески 
утверждать себя как личность.  

В таком контексте простейшие формы обучения дизайну должны входить в программы 
дошкольного воспитания. Включение элементарных дизайнерских знаний и умений в образовательный 
процесс дошкольного учреждения сегодня является необходимым требованием времени. Детская дизайн-
деятельность, несомненно, обладает большим развивающим потенциалом для всех сфер личности 
ребенка дошкольного возраста. На это указывают исследования Т. Казаковой, Г. Пантелеева, 
Л. Парамоновой, С. Погодиной и др. В работах этих авторов детский дизайн определяется как 
общественно полезное художественно-декоративное творчество, способствующее обогащению 
продуктивных форм детской деятельности и общения. 

Деятельность в области дизайна помогает каждому ребенку раскрыть свой творческий потенциал 
и проявить себя. Разнообразие материалов развивает фантазию и воображение, рождает у детей 
оригинальные идеи, вызывает желание придумывать новые конструкции и использовать их в играх. Дети 
учатся замысливать образ, искать средства его воплощения, продумывать последовательность своей 
работы и добиваться результата. Такие занятия позволяют ребенку почувствовать уверенность в своих 
силах, что способствует повышению самооценки. В процессе занятий дизайном дошкольники 
эмоциональнее откликаются на красоту природы, предметного окружения, проявляют более устойчивый 
интерес к изобразительному искусству. В результате повышается их творческая активность и 
художественная самостоятельность.  

В практике дошкольных учреждений нередко смешивают содержание понятий: «изобразительная 
деятельность» и «детский дизайн». Естественно, что разграничение этих понятий достаточно условно, но 
вместе с тем, как отмечает Т. Казакова [2, с. 201], детская изобразительная продукция после занятий 
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складывается в папки и коробки и далее обычно не востребуется. Продукты же детского дизайн-
творчества ориентированы на эстетическую организацию пространства (кукольного, детского, взрослого) и 
могут быть сразу же использованы детьми в играх и в быту. 

По мнению Г. Пантелеева [3, с. 55], детский дизайн включает понятия «дизайн-рукоделие» и 
«дизайн-проект». Дизайн-рукоделием можно назвать небольшие поделки, сувениры, украшения, 
выполняемые детьми самостоятельно и одномоментно. Дизайн-проект предусматривает более сложный, 
длительный и коллективный характер деятельности. Автор выделяет виды детского дизайна: плоскостной 
(аппликативно-графический), объемный (предметно-декоративный), пространственный (архитектурно-
художественный).  

Детское дизайн-творчество может успешно развиваться только при условии целенаправленного 
руководства со стороны педагога. Такое руководство будет эффективным в том случае, если педагог 
понимает смысл и необходимость данной деятельности, владеет методикой обучения, имеет 
необходимые знания в области искусства, сам обладает изобразительными умениями и навыками. 

Обучение дошкольников дизайнерской деятельности предусматривает определенные этапы: 

 познавательный, который характеризуется увеличением знаний о бытовой культуре, дизайне, 
профессии художника и дизайнера;  

 эмоционально-смысловой, задача которого заключается в развитии способности к эстетическому 
переживанию и осмыслении изобразительных особенностей изделий;  

 деятельностный, который состоит в практической реализации усвоенных дошкольниками знаний о 
дизайне; 

 творческий, который направлен на самостоятельное проектирование и воплощение 
художественного образа из различных материалов и различными способами. 

Следует подчеркнуть, что обучение дошкольников дизайн-деятельности ведется не путем 
заучивания научных знаний и понятий, а именно с точки зрения развития эстетического вкуса, 
интуитивного понимания красоты и функциональности. В процессе занятий дизайном дошкольники 
изготавливают вещи, которые обладают какой-то полезной функцией и в то же время выразительные и 
красивые внешне. 

А. Ярыгина говорит о том, что содержание работы целесообразно планировать в определенной 
последовательности: сначала дошкольники благоустраивают свое ближайшее кукольно-игровое 
пространство, затем декорируют соразмерный с ними детский интерьер, потом переходят к взрослому 
пространству [5]. 

Формы обучения дизайнерской деятельности в дошкольном учреждении могут быть самыми 
разнообразными, считает Л. Лялина [1]. Данная деятельность может проводиться под руководством 
взрослого на занятиях и по инициативе детей в свободное время. В детском саду могут быть 
организованы кружки, студии, клубы, объединяющие увлеченных детей и взрослых. В детском саду 
возможна регулярная организация выставок детского дизайн-творчества. 

Методика развития детского дизайнерского творчества должна состоять из совокупности методов, 
направленных на мобилизацию познавательной активности, развитие художественно-конструкторских 
умений, воспитание эстетического вкуса. Наряду с такими традиционными методами как рассматривание, 
обследование, сравнение, рассказ, беседа, эффективным будет использование педагогом творческих 
заданий, проблемных вопросов, обсуждений, экспериментов, проектов, элементов ТРИЗ-педагогики. 
Например, таких приемов как «увеличение – уменьшение», «наделение объектов неживой природы 
природными способностями», «придание объекту фантастических особенностей», «перенос качеств 
одного объекта на другой», «прием абсурда». Дети могут создавать веселые скульптуры из овощей и 
фруктов («Грушка-веселушка», «Дама и кавалер»); могут выдвигать и решать фантастические гипотезы 
(«Создание подарка для Бабы Яги к Восьмому Марта»); могут принимать участие в кратких и 
долгосрочных дизайн-проектах («Модное ателье», «Мышиный городок», «Кукольный дом», «Дворец 
Снежной Королевы). Л. Парамонова отмечает, что в распоряжении детей должны быть разнообразные 
природные материалы, бумага, вырезки из журналов, ткань, ленты, кружева, проволока, поролон и многое 
другое.  

Одним из важнейших условий развития детского дизайн-творчества можно назвать 
непринужденную, доброжелательную атмосферу во время занятий, ведь только раскрепощенный ребенок 
может глубоко прочувствовать и передать свои ощущения, переживания, впечатления. Педагогам следует 
предлагать детям, а не навязывать, сотрудничать, а не заставлять, вдохновлять, а не диктовать.  

Показателями качества детского дизайнерского творчества Т. Казакова называет: интерес к 
данной деятельности; соответствие результатов творчества элементарным художественным требованиям; 
умение преобразовывать художественные материалы; самостоятельно находить оригинальные способы 
изображения [2, с. 130]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при систематической целенаправленной 

педагогической работе обучение дизайнерской деятельности возможно в дошкольном возрасте. 
Предлагаемая система работы строится на единстве изобразительного и выразительного, образного и 
логического, эстетического и утилитарного, и должна помочь ребенку осознать особенности окружающей 
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среды, возможности взаимодействия с ней. Введение элементов дизайна, на наш взгляд, позволит 
реализовать важные на современном этапе задачи – развитие творческих способностей, воспитание 
эстетической культуры и активное познание ребенком окружающего мира 

Перспективы дальнейших исследований мы видим в разработке системы подготовки будущих 
воспитателей к целенаправленной работе по формированию дизайн-культуры детей дошкольного 
возраста. 
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