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Современный человек, овладевая социо-

культурным опытом предшествующих по-

колений, готовится к жизни не только в но-

вых возникающих на его глазах условиях, 

но и в тех, которые неизбежно изменят мир 

в ближайшем будущем. Эту сложную зада-

чу должны решать все звенья системы об-

разования, начиная с дошкольной и 

начальной ступени. Поэтому по мере раз-

вития общества совершенствовался, эво-

люционировал процесс образования, при-

общающий его членов к культуре, без 

овладения которой развитие общества не-

возможно. Однако не сразу была осознана 

необходимость специальной подготовки 

учителя для реализации этих задач. 

В России на протяжении многих веков 

обучали чтению, письму и счету «мастера 

грамоты», получившие свое название по 

аналогии с мастерами ремесел. Их еще 

называли «книжники», «учительские люд-

ские повестники». Для этих людей обуче-

ние было таким же промыслом, как и лю-

бое другое ремесло (гончарное, охота на 
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пушного зверя и т. п.). Они «промышляли» 

по селам и городам либо открывали избы, в 

которых обучали грамоте. «Мастерами 

грамоты» именовались частные лица — это 

были народные учителя-самоучки, обу-

чавшие детей и подростков чтению, письму 

и молитвам за плату, устанавливаемую в 

каждом отдельном случае по соглашению с 

родителями. Такими «мастерами грамоты» 

были дьячки, ремесленники, другие «мир-

ские люди». Обучение грамоте было для 

них либо основным, либо дополнительным 

занятием. Фактически в такой роли учителя 

мог выступать любой грамотный человек. 

Осознание необходимости специально 

готовить учителя пришло не сразу. В пет-

ровские времена, когда существенно воз-

росла роль государства в организации 

школьного дела, еще не было создано спе-

циальных учебных заведений для подго-

товки учителей. Большое влияние на ста-

новление педагогического образования, 

подготовки учительских кадров оказало 

создание Петербургской академии наук и 

Московского университета. Однако факти-

чески до последней трети XVIII века шко-

лы из числа лучших учеников готовили для 

себя кадры, лишь во второй половине 

XVIII века создаются специальные педаго-

гические учебные заведения, готовящие 

учителей для гимназических школ. Требо-

вания же к образовательному уровню учи-

теля «народной» (точнее говоря, началь-

ной) и церковно-приходской школы были 

крайне низкими, учителями этих заведений 

иногда были отставные солдаты и дьячки, 

сами едва разумевшие грамоту. 

И в середине XIX века тот, кто занимал 

должность учителя, мог не иметь специ-

ального образования. Об этом свидетель-

ствует «Положение об испытаниях на 

должность учителя», принятое в 1846 году. 

В нем указано, что соискатель на долж-

ность учителя городской приходской шко-

лы должен был окончить полный курс 

уездного училища, сельской — сдать ис-

пытания в законе божьем, чтении, письме и 

арифметике до тройного правила, дать 

один пробный урок [4, 6]. В 1880 году 

лишь пятая часть учителей начальной шко-

лы получала специальное образование в 

учительских семинариях [6]. Младших 

школьников обучали выпускники духов-

ных семинарий и женских епархиальных 

училищ, уездных, городских, духовных 

училищ, гимназий и прогимназий. 

С развитием педагогической науки ста-

новилась очевидной, с одной стороны, зна-

чимость подготовки учителя для начальной 

школы, а с другой — ее сложность. Это 

остро чувствовал К. Д. Ушинский, подчер-

кивавший значение педагогических знаний 

для подготовки учителя. В одной из своих 

работ он писал: «…чем меньше возраст 

учеников, над образованием которых тру-

дится воспитатель, тем больше требуется 

от него педагогических знаний…» [13, 

с. 306]. К. Д. Ушинский, хорошо понимав-

ший значение, сложность подготовки учи-

теля начальных классов, разработал план 

устройства учительских семинарий, описав 

его в статье «Проект учительской семина-

рии» [12]. К. Д. Ушинский наметил широ-

кий круг наук, изучаемых будущими 

народными учителями в учительских се-

минариях: русский язык и литература, 

арифметика, география, история, естество-

знание (сведения из ботаники, зоологии, 

анатомии и физиологии человека, а также 

некоторые сведения по сельскому хозяй-

ству и медицине). По проекту К. Д. Ушин-

ского, большое место в курсе учительской 

семинарии занимали науки педагогическо-

го цикла: педагогика, психология и мето-

дика первоначального обучения. Воспи-

танники семинарии приобретали навыки 

выразительного чтения, красивого письма, 

рисования, черчения и пения. Педагогиче-

ская практика воспитанников семинарии 

велась в народной школе, существующей 

при каждой учительской семинарии. Кроме 

того, по мысли К. Д. Ушинского, к семина-

рии прикреплялся ряд ближайших школ, в 

которых семинаристы также вели педаго-
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гическую практику, семинария поддержи-

вала связь с учителями — бывшими ее 

воспитанниками. 

На государственном уровне задача со-

вершенствования подготовки учителей 

начальных классов не ставилась. Министр 

народного просвещения писал в 1968 году: 

«Потребность в учительских семинариях 

не вызывается настоящим положением де-

ла. Для народа нужна лишь разумная гра-

мотность, для чего не нужны дорогие учи-

теля» (цит. по: [15, с. 124]). Подготовка 

учителей начальных классов до начала 

ХХ века осуществлялась выпускниками 

гимназий и прогимназий, уездных и город-

ских училищ, учительских и духовных се-

минарий и женских епархиальных училищ. 

История Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Гер-

цена начинается с 1797 года, когда в соот-

ветствии с указом императора Павла I был 

приобретен дворец графа К. Г. Разумовско-

го (Мойка, 48) для Воспитательного дома, 

созданного И. И. Бецким, отечественным 

просветителем и реформатором, для лиц 

третьего сословия, детей-сирот, подки-

дышей, незаконнорожденных. За два с 

лишним столетия в учреждениях, разме-

щенных в здании на Мойке, 48, было 

много преобразований, но неизменным 

оставалось одно — подготовка педагоги-

ческих кадров, постоянный поиск нова-

ций, направленных на совершенствование 

этого процесса. 

По материалам музея истории универси-

тета, подготовка учителя для работы с 

младшими школьниками началась в 1808 

году [10]. В это время открылись специ-

альные классы для приготовления настав-

ниц, где в течение трех лет шло обучение 

гувернанток и домашних учительниц. Од-

нако очень скоро срок обучения увеличил-

ся до 6 лет, появился высший педагогиче-

ский класс. Кандидатки, так назывались 

ученицы этого класса, по окончании обу-

чения оставались в Доме, занимая место 

классных дам. 

На базе коммерческих курсов в 1903 го-

ду открылся Педагогический институт, где 

готовились преподавательницы для всех 

классов женских учебных заведений, класс-

ные и домашние наставницы, на педагоги-

ческом отделении осуществлялась подго-

товка для народных и низших классов 

учебных заведений. На этом же отделении 

шла подготовка преподавательниц педаго-

гики и психологии для педагогических 

классов. С течением времени становилась 

очевидной необходимость увеличения сро-

ков подготовки, совершенствования под-

ходов к ее реализации. 

В 1918 году на базе Воспитательного 

дома возникает Ленинградский педагоги-

ческий институт, которому было присвоено 

имя Александра Ивановича Герцена. На 

педологическом отделении была открыта 

подготовка учителей начальных классов, 

воспитателей для младших классов школы. 

Целая плеяда талантливых педагогов, за-

ложивших основы советской дидактики и 

методики начального обучения, работала в 

это время в институте. В составе кафедры 

школьной педагогики были Н. Г. Казан-

ский — теоретик педагогики и истории пе-

дагогики, Н. С. Попова — методист по ме-

тодике преподавания математики на 

начальной ступени обучения, Н. А. Щерба-

кова — методист по русскому языку I сту-

пени, И. В. Гиттис — методист по истории 

и др. 

С 1933 по 1956 год в составе единого 

факультета, куда входили дошкольное и 

школьное отделения, отделение педагогики 

и психологии, стала осуществляться подго-

товка преподавателей педагогики и психо-

логии, организаторов учебно-воспитатель-

ной работы для педагогических технику-

мов, готовящих воспитателей детских са-

дов и учителей начальных классов. В этот 

период преподаватели работали над созда-

нием учебников и учебных пособий для 

начальной школы, а также для студентов 

высших педагогических учебных заведе-

ний, готовящих преподавателей для педа-
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гогических техникумов, тех материалов, 

которые многие годы помогали студентам 

овладевать основами педагогического ма-

стерства, успешно включаться после 

окончания обучения в педагогическую 

деятельность, направленную на подго-

товку учителей, работающих с младшими 

школьниками. В этот период были созда-

ны многие учебники, учебные пособия, 

среди которых: 

 «Методика преподавания русского 

языка в начальной школе», написанная 

Н. А. Щербаковой совместно с Н. П. Кано-

ныкиным. 

 «Методика преподавания арифме-

тики», «Учебник по арифметике для 

начальной школы», «Сборник арифмети-

ческих задач и упражнений», «Дидакти-

ческие материалы по арифметике», со-

зданные Н. С. Поповой. 

 «Начальное обучение истории», «Ме-

тодика начального обучения истории», по-

собия, разработанные И. В. Гиттис. 

На педагогический факультет в это время 

пришли работать известные в стране педаго-

ги и психологи: Д. Б. Эльконин, С. П. Шил-

легодский, А. М. Буянов, Л. М. Арсеньев, 

Н. Н. Петухов, Л. Л. Додон и др. Дело под-

готовки тех, кто должен был учить буду-

щих учителей, рассматривалось как одно 

из важнейших. 

В 1945 году при Ленинградском госу-

дарственном педагогическом институте 

им. А. И. Герцена существовала базовая 

школа (№ 210 Куйбышевского района), 

начальные классы которой стали научной 

лабораторией, экспериментальной базой 

кафедры педагогики и методики началь-

ного обучения. Под руководством мето-

дистов учителя совершенствовали свою 

деятельность, внедряли новые, разрабо-

танные преподавателями института под-

ходы к обучению и воспитанию младших 

школьников, проводили открытые уроки 

для студентов, обобщали опыт своей ра-

боты, выступали на научных конферен-

циях. 

1957 год можно считать рубежным в 

подготовке учителя начальных классов. 

К этому времени возросшее понимание 

значимости начального образования в раз-

витии личности младшего школьника, 

необходимости качественной подготовки 

учителя начальных классов, получения им 

высшего образования совпало с экономи-

ческими возможностями страны. Приказ 

министра «О подготовке учителей началь-

ной школы с высшим образованием» пред-

писывал с 1 сентября 1957 года открыть 

факультеты по подготовке учителей 1–4-х 

классов с четырехлетним сроком обучения 

при ряде институтов. В Ленинградском 

государственном педагогическом институ-

те им. А. И. Герцена в 1957 году школьное 

отделение по подготовке преподавателей 

для школьных педучилищ было преобразо-

вано в отделение начальной школы по под-

готовке учителей 1–4-х классов с высшим 

образованием [9]. 

Известно, что есть определенная специ-

фика подготовки специалиста в средних и 

высших учебных заведениях. Во-первых, 

основное внимание уделяется формирова-

нию за достаточно короткий срок опреде-

ленных умений, позволяющих выполнять 

необходимые функции на рабочем месте. 

Во-вторых, главным оказывается макси-

мальное приближение преподавания учеб-

ных дисциплин к актуальным достижениям 

науки и практики, направленность всего 

процесса обучения на овладение студентами 

такой совокупностью систематизированных, 

обобщенных, универсальных знаний и уме-

ний, которые позволяют им самостоятельно, 

профессионально и ответственно решать 

практические и исследовательские задачи, 

творчески используя и развивая достижения 

науки [8]. Переход к высшему образованию 

значительно повышал уровень теоретиче-

ской и практической подготовки будущих 

учителей начальных классов, обеспечивал 

возможность успешно перестраиваться в 

связи с возникающими изменениями в си-

стеме начального образования. 
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Создатели нового отделения (впослед-

ствии факультета) полагали, что его вы-

пускник должен быть широко образован-

ным, культурным человеком. Особое вни-

мание уделялось подготовке к обучению 

младших школьников русскому языку, по-

скольку было очевидно, что учитель, вла-

деющий грамотным литературным языком, 

становится образцом для подражания и 

может успешно влиять на речевое развитие 

младших школьников. В учебный план бы-

ли включены не только курсы детской ли-

тературы, но и русской. Изучение теорети-

ческих основ естественноматематических 

дисциплин, преподаваемых в начальной 

школе, позволяло поднять обучение мате-

матике и естествознанию на более высокий 

уровень. Кроме того, студенты занимались 

на музыкальных инструментах, играли в ор-

кестре народных инструментов, пели в хо-

ре. Все это оказалось возможным потому, 

что на факультете, наряду с кафедрой педа-

гогики и методики начального обучения, 

была создана кафедра эстетического вос-

питания. 

Преподаватели, работающие на факуль-

тете (А. А. Люблинская, К. Т. Голенкина, 

Т. Г. Рамзаева, Т. С. Назарова, Н. М. Дру-

жинина, З. И. Щербакова, И. П. Глинская 

и др.), сохраняли и продолжали развивать 

традиции, накопленные ранее. Так, все ра-

ботающие на факультете понимали, что 

только тесная связь со школой, которая была 

всегда отличительной характеристикой под-

готовки специалиста в области начального 

образования, позволит подготовить учителя, 

готового успешно развивать, обучать и вос-

питывать младших школьников. 

В 1963 году под руководством заведу-

ющей кафедрой педагогики и методики 

начальной школы А. А. Люблинской ее со-

трудники приступили к массовому экспе-

рименту в школах Ленинграда и Ленин-

градской области. Преподаватели кафедры 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, К. Т. Го-

ленкина, Т. Г. Рамзаева, И. П. Фрейтаг 

и другие организовали экспериментальную 

работу и вели ее в течение шести лет, толь-

ко в 1966 году в эксперименте участвовало 

63 класса. На страницах газеты «Советский 

учитель», выходившей в то время в ЛГПИ 

им. А. И. Герцена, преподаватели описыва-

ли ход и результаты эксперимента [5, 7]. 

Главным его итогом стало то, что с 

1969/1970 учебного года по учебным про-

граммам и учебникам, созданным препода-

вателями кафедры, стали работать началь-

ные классы общеобразовательных школ 

всей нашей страны. Студенты факультета 

на занятиях изучали новые подходы к обу-

чению младших школьников, готовились к 

работе по новым программам. 

В подготовке учителя начальных клас-

сов большое внимание всегда уделялось 

воспитательной работе. Новый шаг в ее со-

вершенствовании был сделан в 1963 году, 

когда под руководством И. П. Иванова бы-

ла создана Коммуна им. А. С. Макаренко 

(КИМ) — творческий коллектив препода-

вателей, студентов и выпускников ЛГПИ 

им. А. И. Герцена, разработана методика 

коллективных творческих дел и праздни-

ков, которой овладевали в процессе обуче-

ния студенты. Эта методика стала широко 

использоваться и используется до сих пор в 

практике начальной школы. 

Существенное значение для повышения 

качества подготовки учителей начальных 

классов имело создание в 1986 году кафед-

ры педагогики и психологии начального 

обучения, которую возглавил доктор пси-

хологических наук А. И. Раев. С этого мо-

мента подготовка учителя начальных клас-

сов стала более целенаправленной: все 

психолого-педагогические курсы читались 

преподавателями одной кафедры и были 

ориентированы на тот возраст, с которым 

будет работать выпускник факультета, по-

явилась возможность взращивать, песто-

вать будущего учителя, помогая ему уже с 

первого курса полюбить свою профессию, 

стать профессионалом своего дела. 



2018. № 188 
 

 

17 

В 1987 году факультет перешел на пяти-

летний срок подготовки. Это был период, 

когда многие идеи преподавателей факуль-

тета можно было претворить в жизнь. Во-

первых, значительно расширилась теорети-

ческая подготовка, лежащая в основе пре-

подаваемых предметов. Во-вторых, стало 

возможным осуществлять углубленную 

подготовку учителя начальных классов по 

циклам дисциплин: гуманитарным, естест-

венно-математическим, эстетическому вос-

питанию. Такой подход позволял подгото-

вить будущего учителя к ведению вне-

учебной работы с младшими школьника-

ми, предметных кружков, которые разви-

вали познавательные интересы учащихся 

начальной школы. В-третьих, расширились 

сроки педагогической практики, спектр ви-

дов деятельности, в которые включался 

студент, что в определенной степени помо-

гало ему успешнее адаптироваться к школе 

в первые месяцы своей работы. Пятилет-

ний срок обучения давал возможность 

обеспечить фундаментальность образова-

ния, которая предполагает глубокое овла-

дение систематизированными знаниями, 

инвариантными, универсальными действи-

ями, закономерностями различных наук, на 

которые опирается обучение и воспитание 

младших школьников. Важность фунда-

ментальности образования подчеркнута 

еще в работах К. Д. Ушинского, который 

писал: «Главное дело вовсе не в изучении 

правил, а в изучении тех основ, из которых 

эти правила вытекают… Мы не говорим 

педагогам — поступайте так или иначе, но 

говорим им: изучайте законы тех психоло-

гических явлений, которыми вы хотите 

управлять, и поступайте, соображаясь с 

этими законами и теми обстоятельствами, в 

которых вы хотите их приложить» [11, с. 74]. 

Перестройка не только произвела слом 

всех государственных структур, но суще-

ственно изменила и образование, ознаме-

новалась технократическим, формализо-

ванным подходом к построению обучения 

в высшей школе, желанием одинаково 

строить подготовку и инженера, и педаго-

га, и экономиста, и юриста, не учитывая 

имеющуюся специфику самого процесса 

подготовки. Переход на многоуровневую 

систему снизил уровень подготовки учите-

ля начальных классов. Замена специалите-

та бакалавриатом предполагает четырех-

летнюю подготовку. С учетом повышаю-

щихся требований к деятельности учителя 

начальных классов в современных услови-

ях этого срока явно недостаточно. Маги-

стратура может повысить профессиональ-

ную компетентность в какой-либо области 

деятельности учителя начальных классов, 

но не может поднять уровень готовности 

будущего учителя к преподаванию всех 

учебных предметов в начальной школе в 

одинаковой степени. 

Размышляя о развитии подготовки учи-

теля начальных классов с высшим образо-

ванием, важно понимать то, что успешное 

продвижение вперед предполагает стабиль-

ность и преемственность, разумное сочета-

ние традиций с современными возможно-

стями, которые неизбежно будут внедрять-

ся, встраиваться в систему и начального 

образования, и подготовки учителя началь-

ных классов. 

На что же нужно обращать внимание, 

совершенствуя подготовку учителя началь-

ных классов? 

Во-первых, успешная работа школы обус-

ловлена целями, которые ставит государ-

ство, общество перед системой образова-

ния. Необходимо признание на уровне госу-

дарства и общества роли школы в станов-

лении, воспитании, обучении личности, 

личности образованного человека, который 

любит свою страну, готов трудиться на 

благо ее развития, способного, если необ-

ходимо, встать на защиту ее интересов. 

В последнее время наметился поворот к 

тем целям, которые традиционно отличали 

систему отечественного образования: сей-

час уже никто не предполагает рассматри-
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вать в качестве основной цели образования 

воспитание грамотного потребителя. Тра-

диционный подход, не без препятствий, 

возобладал. Важно, чтобы никогда в буду-

щем ни у кого из тех, кто стоит во главе 

системы российского образования, не воз-

никало желания действовать вопреки тра-

дициям российского образования, сузить 

цели, задачи школы. 

Во-вторых, с развитием общества по-

вышаются требования к уровню образова-

ния на всех его ступенях, в том числе и на 

ступени начального образования. Требова-

ния к результатам начального образования, 

сформулированные в Федеральном госу-

дарственном стандарте начального общего 

образования, свидетельствуют именно об 

этом [14]. Современный учитель началь-

ных классов должен не только иметь фун-

даментальную научную подготовку по 

всем преподаваемым учебным предметам, 

владеть традиционными и новыми техно-

логиями обучения и воспитания, но и дол-

жен быть готов вести индивидуальную ра-

боту с детьми, помогая каждому достигать 

оптимальных успехов в развитии. Поэтому 

одним из путей решения этих задач может 

быть возврат к подготовке учителя началь-

ных классов по программам специалитета. 

Переход в последние годы на програм-

мы бакалавриата, снижающие срок обуче-

ния будущих учителей начальных классов 

до четырех лет, представляется нам до-

вольно спорным (известно, что подготовка 

в вузах по целому ряду специальностей 

осуществляется, как и прежде, в течение 

пяти лет). Сохранение пятилетнего срока 

обучения студентов — будущих учителей 

начальных классов — диктуется направ-

ленностью обучения на овладение студен-

тами общими закономерностями наук, 

фундаментальными знаниями, лежащими в 

основе 5–6 преподаваемых в начальной 

школе учебных предметов, и таким же чис-

лом методик, позволяющих доступно, опи-

раясь на возможности детей, добиваться 

результатов, прописанных в Федеральном 

государственном стандарте начального об-

щего образования. 

Фундаментальность подготовки в усло-

виях быстрых темпов развития науки и 

общества обеспечивает мобильность спе-

циалиста, способность овладевать обнов-

ленной информацией, новыми специально-

стями и специализациями, совершенство-

вать свою деятельность в соответствии с 

требованиями времени. Способность к 

овладению новым может быть сформиро-

вана на основе фундаментальности полу-

ченного образования. Без фундаменталь-

ной подготовки повышение квалификации 

может носить лишь частный, порционный 

характер, нацеленный на овладение чем-то 

конкретным: новым методом, новой техно-

логией, новыми приемами работы, чем-то 

новым в содержании образования. Овладе-

ние особенностями работы с младшими 

школьниками по новым стандартам, кото-

рые неизбежно будут приниматься, требует 

целостного понимания, принятия предлага-

емых изменений. Поэтому, готовя учителя 

начальных классов, важно уделять должное 

внимание фундаментальности подготовки 

будущего специалиста. Программы бака-

лавриата, нацеленные на подготовку учи-

теля начальных классов, разрабатываемые 

в русле общих подходов к построению 

программ, включают большое число кур-

сов по выбору, которые в подготовке учи-

теля начальных классов с ее многопред-

метностью не помогают, а скорее мешают 

качественному формированию будущего 

учителя. 

В-третьих, успешность работы и подго-

товки учителя начальных классов, его 

адаптация к учительской профессии на 

первых ее этапах во многом обусловлены 

качеством и количеством учебников, по 

которым учатся учащиеся в начальной 

школе. Четырехлетний срок обучения не 

дает возможности познакомить студентов 

со всеми нюансами обучения по 4–6 раз-
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личным образовательным программам, с 

идеями, которые заложены в учебниках. 

Надо отметить, что и работающие учителя 

испытывают определенные трудности при 

переходе с одной образовательной про-

граммы на другую, поскольку это требует 

осознания концепции, лежащей в ее осно-

ве, а не только видения внешних измене-

ний, имеющихся в учебниках. Вероятно, 

количество учебников необходимо мини-

мизировать, сведя их к 1–3, но в этот же 

период должна вестись работа по созданию 

и длительной экспериментальной проверке 

новых учебников, которые могли бы учесть 

предстоящие требования к системе началь-

ного образования, достижения современной 

психолого-педагогической науки. Должна 

быть исключена практика утверждения 

учебников на уровне Министерства обра-

зования без соответствующей, охватыва-

ющей весь период обучения в начальной 

школе, проверки. Только в этом случае 

учебник будет служить долго, будет со-

временным, сможет помочь ребенку дости-

гать поставленных результатов, поскольку 

в полной мере будет учитывать особенно-

сти детей младшего школьного возраста. 

В-четвертых, педагогическая профес-

сия особая, она, как никакая другая, требу-

ет осознанного выбора. Учитель, не любя-

щий детей младшего школьного возраста, 

не любящий работу с ними, никогда не 

станет профессионалом своего дела. Про-

фессионализм — это не только овладение 

необходимыми компетенциями, базирую-

щимися на систематизированных знаниях, 

но и отношение к делу, к профессии, это 

личная заинтересованность в результатах 

труда. Поэтому на этапе поступления на 

факультеты, готовящие учителей началь-

ных классов, важно не только учитывать 

средний балл ЕГЭ, но и имеющуюся 

направленность на педагогическую дея-

тельность. Быть может, имеет смысл воз-

вратиться к опыту проведения профориен-

тационного экзамена, результаты которого 

при прочих равных условиях могли бы по-

мочь более прицельно отбирать тех, кто 

действительно станет учителем начальных 

классов [3]. 

В-пятых, вторая ступень в многоуров-

невой системе — магистратура — не может 

в полной мере способствовать повышению 

качества подготовки учителя начальных 

классов. Это прежде всего связано с тем, 

что в магистратуру может поступить лю-

бой, получивший высшее образование. Со-

вершенствование работы в области началь-

ного образования (именно на это нацелена 

магистратура) не может быть успешным 

без опоры на ранее полученное базовое, 

профильное образование. Поступивший в 

магистратуру, сталкиваясь с необходи-

мостью самостоятельно осваивать базовые 

знания, не всегда принимает решение в 

пользу продолжения образования. Измене-

ние условий приема в магистратуру могло 

бы способствовать более качественной 

подготовке магистров. 

В-шестых, успешная подготовка учите-

ля начальных классов зависит от особенно-

стей труда преподавателей; их труд должен 

рассматриваться как творческий и должен 

быть огражден от излишнего формализма. 

В последние годы с ростом числа контро-

лирующих органов, с ростом возможностей 

цифровых технологий всякого рода отчет-

ность многократно возросла. Отчетность 

стала прерогативой не секретаря кафедры, 

а преподавателя. Такое положение нельзя 

назвать нормальным. Реализации творче-

ского потенциала преподавателя мешает и 

чрезмерная нагрузка (ее увеличение позво-

лило повысить уровень зарплаты препода-

вательского состава), это связано не только 

с ее увеличением, но и снижением учиты-

ваемых трудозатрат на различные виды ра-

боты преподавателя со студентами. Недо-

статочно высокий уровень школьной под-

готовки требует больших усилий, большего 

внимания к студентам со стороны препода-

вателей, а число часов на руководство кур-
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совыми, выпускными квалификационными 

работами, руководство практикой снижает-

ся. Необходимо четко просчитывать уро-

вень учебной нагрузки преподавателей, 

сделать его таким, чтобы по-прежнему бы-

ла возможность преподавателю вести рабо-

ту, полностью реализуя свои творческие 

возможности. 

Таким образом, подготовка учителя 

начальных классов должна не только отве-

чать на вызовы современного общества, но 

и смотреть в будущее. Поэтому подготовка 

будущих учителей начальных классов дол-

жна постоянно совершенствоваться, обнов-

ляться, при этом необходимо учитывать 

достижения современной психолого-педа-

гогической науки, использовать возможно-

сти новых информационных технологий, 

опираться на богатый, успешный опыт 

предшественников. 
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ПЕДАГОГИКИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье анализируется опыт реализации магистерской программы «Управление каче-

ством начального образования». Авторы классифицируют существующие проблемы, воз-
никающие в процессе подготовки магистров, и предлагают возможные пути их решения. 

Важное место уделено перспективам совершенствования образовательного процесса за 
счет повышения мотивации магистрантов на получение образования, обновления содер-

жания процесса подготовки магистров, использования современных образовательных 

технологий, грамотной организации самостоятельной работы. 

 

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, начальное образование, 

подготовка магистров педагогики, требования к современному учителю начальных клас-

сов, профессиональная деятельность учителя начальных классов, образовательные техно-

логии. 

 
O. Granichina, G. Vergeles, N. Kamenkova, S. Surikova 

 

TRAINING MASTERS OF PEDAGOGY: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

The article analyzes the experience of implementing the master's degree program "Quality 
Management of Primary Education". The authors classify the existing problems that arise in the 

process of training master’s students, and suggest possible ways to solve them. An important 

place is given to the prospects of improving the educational process by increasing the motivation 
of master’s students to receive education, updating master’s training programme contents, using 

modern educational technologies, and proper organizing of independent work. 

 
Keywords: continuous pedagogical education, primary education, training masters of peda-

gogy, requirements for the modern primary school teacher, professional activity of the primary 

school teacher, educational technologies. 

 

Изменения в системе подготовки про-

фессиональных кадров для системы общего 

образования, широкое обсуждение разно-

образных моделей учительского роста 

поставили на широкое обсуждение ряд 

важных вопросов. Кто такие бакалавры и 


