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Обучение будущих учителей начальных 

классов в рамках прикладного бакалавриа-

та реализуется в институте детства РГПУ 

им. А. И. Герцена с 2015 года в соответ-

ствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

профессионального образования третьего 

поколения (ФГОС ВПО 3+) [10]. 
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Учебный план подготовки прикладного 

бакалавра содержит 3 блока: первый — 

модули базовой и вариативной части, вто-

рой блок — практики, третий — государ-

ственная итоговая аттестация. В вариатив-

ную часть входят психологический, педа-

гогический и предметно-методические мо-

дули. К последнему виду относятся мето-

дико-математические модули. Каждый из 

них включает математические и методи-

ческие дисциплины. Методико-математи-

ческие модули изучаются на II и III курсах 

после психологического и педагогического. 

В каждом из них выделены: ориентацион-

но-рефлексивный практикум, обязательные 

дисциплины и дисциплины по выбору, 

направленные на изучение теоретических 

основ и методики изучения содержатель-

ных линий начального курса математики, с 

практикумами; рассредоточенная учебная 

практика. 

В данной статье проанализируем инно-

вации в методико-математической подго-

товке студентов прикладного бакалавриата 

на основе опыта, накопленного преподава-

телями кафедры начального естественно-

математического образования. Перечис-

ленные ниже инновации являются развити-

ем прогрессивных идей подготовки буду-

щих учителей начальных классов, разрабо-

танных преподавателями в предыдущие 

десятилетия. 

Одной из инноваций является интегра-

ция содержания математической и мето-

дической подготовки на более высоком 

уровне, чем в соответствии со стандартом 

первого поколения (2000). 

В рамках модульной системы организа-

ции обучения было спроектировано три 

модуля, направленных на предметную и 

методическую подготовку будущего учи-

теля начальных классов в области мате-

матики: «Математические и методические 

основы начального обучения математи-

ке», «Математические основы и методика 

изучения арифметического материала в 

начальной школе», «Математические осно-

вы и методика изучения алгебраического и 

геометрического материала в начальной 

школе». 

Каждый из названных модулей включа-

ет ряд математических и методических 

дисциплин, содержание которых тесно свя-

зано друг с другом. 

Так, первый из вышеперечисленных мо-

дулей включает в себя дисциплины «Тео-

ретические основы изучения числовых 

множеств в начальной школе» и «Методи-

ка изучения чисел в начальной школе с 

практикумом». В них рассматриваются во-

просы, связанные с понятием целого неот-

рицательного числа, с теоретической точки 

зрения и с точки зрения особенностей ме-

тодики изучения этого понятия в началь-

ной школе. 

Например, при изучении теоретической 

основы понятия целого неотрицательного 

числа студентам предлагается рассмотреть 

различные подходы к построению соот-

ветствующего множества: теоретико-мно-

жественный, аксиоматический и теорию, 

представляющую натуральное число как 

результат измерения величин. В процессе 

такой работы студенты не только проводят 

сравнительный анализ определений самого 

понятия целого неотрицательного числа, 

отношений и операций над данными чис-

лами с точки зрения различных теорий, но 

и в качестве иллюстраций данных опре-

делений приводят задания из учебников 

математики для начальной школы. Это 

могут быть задачи, при решении которых 

используется теоретико-множественный 

подход, задания на выполнение арифме-

тических операций на основе аксиомати-

ческой теории, а также задачи, где требу-

ется выполнить различные операции со 

значениями величин. Приведем примеры 

заданий [1]. 
 

Задание 1. Нарисуй столько кругов, сколько 

глаз у светофора. Расположи их в столбик. 

Сколько их? 
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Задание 2. Раскрась цветными карандашами 

круги так, как они располагаются на светофоре. 

Какого цвета первый сверху круг? Каким по сче-

ту будет зеленый круг? Измени рисунок по запи-

си: «3 – 1». Вычисли. 

 

В задании 1 реализуется количествен-

ный аспект натурального числа (на основе 

теоретико-множественного подхода), а в 

задании 2 — порядковый аспект (на основе 

аксиоматической теории). 

Такое исследование позволяет студен-

там не только глубже понять теоретиче-

скую основу изучения числовой линии в 

начальном курсе математики, но и увидеть 

непосредственное ее отражение в содер-

жании учебников для начальной школы. 

В дальнейшем результаты исследования 

находят свое развитие при изучении соот-

ветствующих разделов в рамках методиче-

ской дисциплины того же модуля. Так, 

например, продолжая работу над приве-

денными выше заданиями 1 и 2, обсужда-

ются следующие вопросы: 
 

1) Какие правила счета усваивают первоклас-

сники при выполнении каждого задания? Чем 

они похожи и чем отличаются? 

2) Какими способами можно усложнить каж-

дое задание? 

3) С какими целями можно использовать при-

веденные задания? Как их можно изменить для 

проведения проверочной самостоятельной работы? 

 

В модуль «Математические основы и 

методика изучения алгебраического и гео-

метрического материала в начальной шко-

ле» входят дисциплины «Элементы гео-

метрии в начальной школе», «Теоретиче-

ские основы изучения алгебраического ма-

териала в начальной школе», «Методика 

изучения младшими школьниками элемен-

тов алгебры и геометрии» 

Цель дисциплины «Элементы геометрии 

в начальной школе» заключается в том, 

чтобы обеспечить студентам дальнейшую 

общеобразовательную подготовку по 

углублению и расширению знаний по гео-

метрии, способствовать развитию мышле-

ния, дать студентам необходимые матема-

тические знания, на основе которых стро-

ится начальный курс математики, сформи-

ровать умения, необходимые для глубокого 

овладения его геометрическим содержани-

ем, развить умение самостоятельно анали-

зировать с математической точки зрения 

школьные учебники и пособия для уча-

щихся начальной школы [5]. 

Каждое занятие так или иначе связано с 

начальным курсом математики. В лекции 

приводятся примеры связи излагаемого ма-

териала с начальным курсом математики. 

Все задания, выполняемые студентами 

на практических занятиях и в ходе само-

стоятельной работы, направлены не только 

на повторение и углубление знаний эле-

ментов геометрии, но и на вооружение сту-

дентов методическими сведениями. Так, 

актуализация знаний студентов о геомет-

рических понятиях связана с анализом 

геометрической составляющей начального 

курса математики. Выполняя построение 

простейших геометрических фигур различ-

ными наборами инструментов, студенты 

анализируют возможности учащихся на-

чальной школы, определяют, какими ин-

струментами те могут воспользоваться, ка-

кого типа задания выполняют. 

Например, анализируя задание 3 «По-

строй квадрат с диагональю 4 см», студен-

ты сначала приходят к выводу, что его вы-

полнение опирается на свойство диагона-

лей квадрата: они перпендикулярны и в 

точке пересечения делятся пополам. После 

этого студенты осуществляют построение 

квадрата несколькими способами с помощью 

различных инструментов. Затем выясняют, 

что младшие школьники не умеют строить 

серединный перпендикуляр к отрезку с по-

мощью циркуля, поэтому они найдут сере-

дину отрезка, отложив от него 2 см по ли-

нейке, а затем построят прямой угол, ис-

пользуя угольник. 

Продолжая тему на занятиях по методи-

ке обучения математике, студенты выпол-

няют задание: «Подготовьте карточки для 
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организации дифференцированной работы 

младших школьников над заданием 3». 

Изучая величины, студенты осуществ-

ляют связь с начальным курсом математи-

ки, выясняют, на каком уровне сообщаются 

сведения о величинах учащимся, какие за-

дания они выполняют, насколько четко де-

лаются обобщения о свойствах аддитивной 

скалярной величины. 

В программе курса предусмотрено вы-

полнение лабораторных работ по нахожде-

нию площади с помощью палетки, изго-

товлению складной модели куба. Опреде-

ляя площадь плоской фигуры с помощью 

палетки, студенты сталкиваются с пробле-

мой несоответствия результатов лабора-

торной работы и теории. Размышляют над 

причиной и находят способы преодоления 

этого несоответствия в работе с учащимися. 

Изготавливая модель куба, выясняют пре-

имущества используемого способа с педа-

гогической точки зрения, анализируют, в 

какой учебной ситуации можно использо-

вать изготовленные учащимися модели. 

Неоднократно студентам предлагается 

осуществить поиск материала в интернете. 

Это могут быть примеры различных гео-

метрических форм, электронные образова-

тельные ресурсы, соответствующие про-

грамме курса и геометрической составля-

ющей начального курса математики. 

Другой инновацией в подготовке буду-

щего учителя начальных классов можно 

назвать организацию специальной рабо-

ты для повышения мотивации студентов 
на овладение математическими и методи-

ческими знаниями и умениями. 

Так, в каждый модуль входит ориента-

ционно-рефлексивный практикум, одна из 

целей которого — создание и поддержание 

мотивации студентов. Для этого на заняти-

ях практикума проводятся дискуссии, 

например, в 3 семестре на тему «Зачем 

изучать методику начального обучения ма-

тематике и ее математические основы?», в 

4 семестре — «Зачем учить детей вычис-

лять в эпоху компьютеров и калькулято-

ров?», в 5 семестре — «Какие элементы 

алгебры и геометрии и зачем изучать 

младшим школьникам?». 

На первых занятиях ориентационно-

рефлексивного практикума в методико-

математическом модуле (в 3 семестре) на 

основе просмотра фрагментов уроков ма-

тематики, проведенных студентами стар-

ших курсов на учебной практике, начина-

ется формирование списка педагогических 

проблем и задач. Наш опыт показывает, 

что студенты с большой заинтересованно-

стью включаются в обсуждение: в 1–2 се-

местрах они приобрели некоторый опыт на 

учебной практике в рамках психологиче-

ского и педагогического модулей и, с од-

ной стороны, уже видят недочеты в работе 

стажеров, анализируя ее с общепедагогиче-

ских позиций; предлагают варианты со-

вершенствования организации деятельно-

сти младших школьников. С другой сторо-

ны, студенты еще не могут выделить мате-

матические и методические ошибки и не 

готовы предложить способы их исправле-

ния. Вследствие чего осознают недоста-

точность соответствующих знаний и уме-

ний, понимают необходимость изучения 

математических и методико-математиче-

ских дисциплин, приобретения первона-

чального опыта в ходе практикумов. Кроме 

того, мотивирующее воздействие оказыва-

ет на студентов положительный опыт ис-

пользования стажерами методических при-

емов организации деятельности детей, про-

анализированный после просмотра видео-

фрагментов. 

С целью повышения мотивации к изуче-

нию методико-математических дисциплин 

студенты бакалавриата впервые (начиная 

со II курса) проходят краткосрочную учеб-

ную методическую практику в школе. Пер-

воначальный опыт проведения фрагмента 

урока математики убеждает студентов в 

необходимости продолжения своей мате-

матической и методической подготовки. 

В качестве средства мотивации высту-

пают и сведения исторического характера, 
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подбираемые каждым студентом к заняти-

ям по математике и по методике, например, 

об истории нумерации, системы мер, ин-

струментов. 

Кроме того, по ходу занятий по многим 

дисциплинам модуля студенты готовят по-

собия для начальной школы. Например, по 

дисциплине «Элементы геометрии в на-

чальной школе» студенты изготавливают 

головоломки, которые можно применить в 

работе со школьниками. Головоломки слу-

жат средством мотивации изучения гео-

метрии и студентами, и учащимися. 

Еще одной инновацией является усиле-

ние профессионализации обучения за 

счет установления связи практики и прак-

тикума по методике. 

Так, анализ видеозаписей фрагментов 

уроков математики, проведенных студен-

тами на учебной практике, используется и 

в работе с ними на практикуме с целью ре-

флексии, осознания своих недочетов, вы-

деления направлений совершенствования 

своей методико-математической подготовки. 

В содержание учебной практики студен-

тов (в настоящее время в 4 и 5 семестрах) 

входят такие виды работы: 

– наблюдение и протоколирование об-

разцов профессиональных действий учите-

ля начальных классов на уроках математи-

ки, выделение и описание приемов работы 

учителей над разными темами; 

– профессиональные пробы: проведение 

фрагментов уроков математики и элемен-

тов внеурочной деятельности на математи-

ческом содержании; 

– анализ эффективности профессио-

нальных действий учителей/студентов и их 

затруднений при проведении уроков мате-

матики (их фрагментов); 

– организация мини-исследований по 

анализу математических ошибок школьни-

ков при изучении конкретных содержа-

тельных линий курса. 

Мы выделяем два вида связей аудитор-

ного практикума и рассредоточенной учеб-

ной практики в школе. Первый вид: вы-

полнение заданий практикума готовит сту-

дентов к профессиональным пробам в ходе 

учебной практики. Второй вид: в процессе 

учебной практики студенты собирают ма-

териал, необходимый для выполнения за-

даний практикума. 

Первый вид связей является более тра-

диционным; проиллюстрируем второй вид 

связей, имеющий инновационный характер. 

В процессе учебной практики студенты 

наблюдают и протоколируют образцы про-

фессиональных действий учителя началь-

ных классов на уроках математики, выде-

ляют и описывают приемы работы. Под 

руководством преподавателя эти приемы 

анализируют на занятиях практикума; вы-

деляют их суть, обобщают, абстрагируясь 

от несущественных признаков; устанавли-

вают границы переноса на другие ситуа-

ции. Затем некоторые из увиденных в шко-

ле методических приемов используют при 

разработке и проведении фрагментов уро-

ков по темам, изучаемым позже. 

На учебной практике студенты встреча-

ются с программами по математике в раз-

личных учебно-методических комплексах 

(УМК) для начальной школы. Это дает им 

возможность более подробно познакомиться 

с особенностями изучения математики по 

тому УМК, который используется в школе. 

На занятиях практикума студенты имеют 

возможность поделиться с товарищами по 

учебной группе своими наблюдениями, со-

поставить приемы работы, принятые в раз-

ных УМК, над одним и тем же содержанием. 

Такая работа формирует у студентов 

способы выполнения профессиональных 

действий учителем начальных классов при 

обучении математике. 

Собранные в ходе практики материалы 

(описание приемов работы учителя на уро-

ках математики, ошибки учащихся в вы-

числениях), которые анализируются на 

аудиторных занятиях по методике обуче-

ния математике, придают им большую 

практическую направленность. Профес-

сиональными методико-математическими 
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умениями студенты также овладевают на 

занятиях практикума (лабораторных), что 

сделано впервые. 

Прикладная направленность новой обра-

зовательной программы подготовки бака-

лавра потребовала переработки учебных 

пособий. В них появился новый материал: 

задания к практикумам, методические ре-

комендации к учебной практике, содержа-

ние портфолио и требования к его оформ-

лению, справочные материалы [1, 2]. 

Одной из важных инноваций развития 

сферы высшего образования на сегодняшний 

день является широкое внедрение техно-

логий дистанционного обучения. Наибо-

лее широкое применение при реализации 

стандарта третьего поколения получила 

система дистанционного обучения (СДО) 

на платформе «Moodle» [8]. Она применя-

ется для дистанционной поддержки про-

цесса обучения в сочетании с традицион-

ными формами. Например, «Moodle» ис-

пользуется для организации самостоятель-

ной работы студентов через доставку кон-

тента и контроль за выполнением заданий. 

В электронном курсе по дисциплине 

размещаются материалы, предназначенные 

для самостоятельного ознакомления, а также 

другие источники информации, отражающие 

содержание, рассматриваемое на занятиях. 

Такое представление информации значи-

тельно облегчает подготовку студентов к 

занятиям и последующее выполнение кон-

трольных заданий и тестов, которые также 

размещаются в данном курсе. Например, в 

соответствии с требованиями ФГОС коли-

чество занятий лекционного типа не может 

превышать 40 процентов всех аудиторных 

занятий. В этом случае использование ди-

станционного курса позволяет оптимизи-

ровать организацию самостоятельного изу-

чения студентами всего необходимого со-

держания. 

Практика показала, что подобное ис-

пользование дистанционных технологий 

для поддержки процесса обучения студен-

тов является очень эффективным, начиная 

с первых курсов [9]. Более того, в том слу-

чае, когда электронный курс содержит все 

необходимые материалы для освоения дис-

циплины, то можно уже говорить об ис-

пользовании так называемого «смешанного 

обучения», которое, по мнению ряда авто-

ров, считается одной из самых качествен-

ных и перспективных моделей организации 

учебного процесса. 

В результате применения дистанцион-

ной поддержки обучение приобретает бо-

лее индивидуализированный характер 

(студент сам определяет темп работы, мо-

жет возвращаться несколько раз к отдель-

ным темам в удобное для него время), воз-

никает дополнительная возможность уста-

новления контакта преподавателя и сту-

дентов, студентов между собой, значитель-

но облегчается контроль на всех этапах 

освоения дисциплины, в частности за вы-

полнением самостоятельной работы. Кроме 

того, у студентов появляется стимул для 

самоконтроля, возможность для развития 

самоорганизации, что является одной из 

значимых задач современного образования. 

Еще одной инновацией в подготовке 

учителей начальных классов является ин-

форматизация образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС 

ВО [10] выпускник бакалавриата должен 

быть готов к использованию информаци-

онных технологий (ИТ) в предметной об-

ласти, к формированию образовательной 

среды для обеспечения качества образова-

ния, в том числе с применением ИТ. Опи-

раясь на взаимосвязь требований стандарта 

[10] с основными идеями информатизации 

начального образования, можно выделить 

следующие условия организации иннова-

ционных процессов, касающихся интегра-

ции ИТ с методикой начального обучения 

математике. 

Во-первых, подготовка бакалавра в об-

ласти использования ИТ должна быть 

неразрывно связана с теорией и практикой 

начального математического образования. 

Интеграционные процессы проектируются 
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в нескольких направлениях: создание ди-

дактических материалов по начальному 

курсу математики; использование готовых 

программных продуктов по математике для 

младших школьников; отбор и использо-

вание интернет-ресурсов; алгоритмизация 

мыслительной деятельности младших 

школьников; построение и анализ инфор-

мационных моделей задач начального кур-

са математики; организация самоконтроля, 

контроля и оценки, а также мониторинга 

успешности обучения младшего школьни-

ка математике; формирование предметных 

и метапредметных УУД на уроках матема-

тики на базе информатизации учебного 

процесса [6]. 

Во-вторых, использование современных 

цифровых инструментов и возможностей 

информационно-образовательной среды 

требует от будущего учителя определенной 

ИКТ-компетентности. Это значит, что при 

разработке программ дисциплин, связан-

ных с ИТ, доминируют практические и ла-

бораторные занятия, направленные на раз-

витие умения осваивать готовые програм-

мно-методические комплексы; способности 

адаптировать готовое программное обеспе-

чение к особенностям обучения математи-

ке и дидактическим требованиям началь-

ной школы; способности проектировать 

решение педагогических проблем и прак-

тических задач, связанных с начальным 

курсом математики на основе использова-

ния ИТ [7]. 

В-третьих, готовность к работе в усло-

виях современной информационно-образо-

вательной среды, к использованию ее ди-

дактических возможностей при обучении 

младшего школьника математике подразу-

мевает способность к освоению и исполь-

зованию новых информационных про-

граммно-технических средств и оборудо-

вания, позволяющих объединять различ-

ные виды информации (мультимедиа), реа-

лизовать интерактивный диалог (интерак-

тивные доски, компьютеры). 

Рамки статьи не позволяют представить 

используемые в обучении студентов иннова-

ции в полном объеме. Некоторые из них рас-

крыты в других статьях, например, исполь-

зованию интерактивных технологий в обу-

чении студентов посвящены работы [3, 4]. 

Инновационные идеи в математической 

и методико-математической подготовке 

студентов постоянно развиваются, учиты-

вая лучшие традиции. 
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