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приобретению знаний; отсутствие моти-
вации изучения психологических основ 
поведенческих стереотипов воспитан-
ников различных возрастных категорий, 
отсутствие готовности и способности к 
организации деятельности обучающих-
ся; недостаточное проявление коммуни-
кативных умений, трудности в обще-
нии; низкая самооценка уровня подго-
товленности к будущей профессиональ-
но-педагогической деятельности. 

Средний уровень готовности – у 
студента наблюдается наличие положи-
тельной профессионально-педагогиче-
ской направленности на педагогическую 
деятельность, стремление делиться зна-
ниями и опытом; недостаточность тео-
ретических знаний об объекте деятель-
ности; интуитивное решение проблем-
ных ситуаций; уверенное проявление 
коммуникативных способностей; уро-
вень подготовленности к профессио-
нально-педагогической деятельности 
оценивается как удовлетворительный. 

Высокий (творческий) уровень го-
товности – отличается наличием ярко 

выраженной мотивации профессиональ-
но-педагогической деятельности и по-
требности в этой деятельности; систем-
ностью теоретических знаний об объек-
те профессиональной деятельности: по-
ниманием сущности педагогического 
процесса; регулярным применением 
знаний и умений в процессе непосред-
ственной работы по организации досу-
говой деятельности. Системные знания 
психологических основ поведенческих 
стереотипов воспитанников различных 
возрастных категорий сформированы 
хорошо. Имеется потребность в обще-
нии. Подготовленность к профессио-
нально-педагогической деятельности 
оценивается как хорошая. Отмечается 
творческий подход в деятельности. 

Представленные нами компонен-
ты, уровни и критерии профессиональ-
но-педагогической готовности предпо-
лагают разработку целостной техноло-
гии ее формирования у студентов в спе-
цифических условиях вузов культуры и 
искусств. 
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В статье раскрываются основные характеристики и структура подготовки 
будущих учителей к развитию социальной активности младших школьников: 
сущность, задачи, содержание данного процесса.   

Ключевые слова: процесс, педагогический процесс, профессиональная под-
готовка. 

 
The article describes the process of future teachers’ training for developing social ac-

tivity among junior pupils. The main characteristics of this pedagogical process are analysed. 
Key words: process, pedagogical process, professional training. 

 
Определение сущности и структу-

ры процесса подготовки студентов к со-
циальной активности младших школь-
ников требует анализа ключевых поня-
тий «процесс», «педагогический про-
цесс», «профессиональная подготовка».  

В философской, психолого-педаго-
гической литературе понятие «процесс» 
определяется как последовательная 
смена явлений, состояний, изменений в 
развитии чего-либо; совокупность по-
следовательных действий, направлен-
ных на достижение определенных ре-
зультатов [1, с. 140]. 

Педагогический процесс трактует-
ся как взаимодействие, в котором в со-
ответствии с требованиями самой лич-
ности и общества возникает организо-
ванное воспитательное влияние, имею-
щее своей целью формирование лично-
сти, организацию и стимулирование ак-
тивной деятельности воспитуемых по 
овладению ими социальными и духов-
ными опытом, ценностями и отноше-
ниями [2, с. 126]. Мы будем использо-
вать данное определение как базовое. 

Поскольку предметом нашего ис-
следования является процесс профес-
сиональной подготовки будущих учите-
лей и их подготовки к развитию соци-
альной активности младших школьни-
ков как составной его части, в качестве 
основных понятий исследования высту-
пают также понятия «подготовка» и 
«профессиональная подготовка».  

Термин «подготовка» в научной 
литературе трактуется как формирова-
ние и обогащение установок, знаний и 

умений, необходимых индивиду для 
адекватного выполнения специфических 
задач [1, с. 209]. 

Анализ понятия «профессиональная 
подготовка» в современной психолого-
педагогической литературе позволяет вы-
делить в его понимании несколько под-
ходов. Первая группа ученых (Т. В. Куд-
рявцев, Е. С. Рапацевич, П. В. Журавлев и 
др.) подчеркивает профессиональную на-
правленность данного процесса: 

• процесс социализации, направ-
ленный на присвоение человеком раз-
личных аспектов мира труда, в частно-
сти профессиональных ролей, профес-
сиональной мотивации, профессиональ-
ных знаний и навыков; 

• система профессионального 
обучения, имеющая целью ускоренное 
приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения опреде-
ленной работы, группы работ [3, с. 223]. 

• процесс овладения знаниями, 
умениями и навыками, позволяющими 
выполнять работу в определенной об-
ласти деятельности, который имеет це-
лью ускоренное приобретение обучаю-
щимися навыков, необходимых для вы-
полнения определенной работы или 
группы работ, и не подразумевает по-
вышение образовательного уровня обу-
чаемого [4, с. 482]. 

Другая группа ученых трактует 
данное понятие шире и рассматривает 
профессиональную подготовку как це-
лостный процесс формирования лично-
сти специалиста (Э. Ф. Зеер, Г. М. Код-
жаспирова и др.): 
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• рост, становление профессио-
нально значимых личностных качеств и 
способностей, профессиональных зна-
ний, умений, активное качественное 
преобразование личностью своего внут-
реннего мира, приводящее к принципи-
ально новому его строю и способу жиз-
недеятельности – творческой самореа-
лизации в профессии [2, с. 172]; 

• динамичный, непрерывный про-
цесс формирования личности педагога 
[6, c. 112]. 

Данная точка зрения представля-
ется нам более обоснованной, поскольку 
профессиональная подготовка как педа-
гогический процесс реализует в единст-
ве обучающую, воспитательную и раз-
вивающую функции и затрагивает не 
только аспекты профессионального об-
разования, но и преобразования лично-
сти будущего специалиста. Этот момент 
особенно важно учитывать при анализе 
понятия «профессиональная подготовка 
студентов педагогического вуза», так 
как в подготовке будущих учителей к 
профессиональной деятельности лично-
стный аспект играет ведущую роль. Та-
ким образом, присоединяясь ко второй 
группе ученых, мы рассматриваем про-
фессиональную подготовку будущих 
учителей как целостный процесс, на-
правленный на формирование педагоги-
ческой направленности и системы педа-
гогических знаний, умений и навыков, 
приобретение опыта в решении профес-
сионально-педагогических и общест-
венных задач. 

С учетом этого мы рассматриваем 
подготовку будущих учителей к разви-
тию социальной активности младших 
школьников как целостный, непрерыв-
ный педагогический процесс взаимо-
действия преподавателей и студентов, 
направленный на присвоение профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
освоения профессионального опыта, со-
вершенствование профессионально-важ-

ных личностных характеристик, необ-
ходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности по развитию со-
циальной активности младших школь-
ников.  

При определении сущности анали-
зируемого процесса мы учитывали сле-
дующие философские положения: 1) сущ-
ность означает смысл данной вещи, то, 
что она есть сама по себе в отличие от 
других вещей; 2) сущность отражает 
глубинные связи, внутренние отноше-
ния, определяющие основные черты и 
тенденции развития данного явления.  
С учетом данных положений сущность 
исследуемого процесса в соответствии с 
сущностью целостного педагогического 
процесса предполагает перевод внешне-
го (объективного) во внутреннее (субъ-
ективное), т. е. сущностью процесса под-
готовки студентов к развитию социаль-
ной активности у младших школьников 
является освоение будущими учителями 
общественно-педагогического опыта по 
развитию социальной активности вос-
питанников.  

Педагогический процесс, как и 
любой другой, имеет свою структуру.  
В большинстве педагогических исследо-
ваний (Ю. К. Бабанский, В. А. Сласте-
нин, В. В. Воронов, И. П. Подласый и 
др.) в структуре педагогического про-
цесса выделяются несколько взаимосвя-
занных компонентов: целевой, содер-
жательный, организационно-деятельно-
стный, оценочно-результативный.  

В целом, присоединяясь к тради-
ционной точке зрения, мы выделяем в 
структуре процесса подготовки студен-
тов к развитию социальной активности 
младших школьников функционально- 
целевой, содержательный, организаци-
онно-методический, результативно-оце-
ночный компоненты. Каждый из этих 
компонентов выполняет свою функцию. 
Цель педагогического процесса опреде-
ляет конечный результат педагогиче-
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ского взаимодействия. В задачах кон-
кретизируется общая цель педагогиче-
ской деятельности. Содержание отража-
ет накопленный опыт, который при пе-
редаче обучаемым позволяет достигнуть 
поставленную цель согласно выбран-
ным направлениям. Методы и средства 
служат для передачи и воспроизведения 
содержания. Формы, объединяя осталь-
ные компоненты процесса, определяют 
деятельность педагога и обучаемых, их 
взаимодействие.  

Реализация в совокупности и ло-
гической последовательности, назван-
ных компонентов обеспечивает эффек-
тивность осуществления исследуемого 
процесса и достижение его цели. 

При определении цели исследуемо-
го процесса мы руководствовались сле-
дующими философскими положениями. 
Любая целенаправленная деятельность 
человека предполагает наличие у него 
представления о ее результатах. Поэтому 
цель означает наличие осознанного пред-
ставления конечного результата опреде-
ленной деятельности. Философские ис-
следования по проблеме цели показыва-
ют, что цель является идеально предвос-
хищаемым результатом деятельности, она 
порождается и определяется объектив-
ными условиями, существует во взаимо-
связи со средствами, объективно включа-
ет в себя результат и процесс и выступает 
как главная направляющая человеческой 
деятельности, определяющая способ и 
характер действий. 

В нормативных документах, опре-
деляющих развитие системы современ-
ного профессионального образования, в 
качестве главной цели профессиональ-
ной подготовки в современных услови-
ях выдвигается подготовка компетент-
ного специалиста нового типа, готового 
к активной и эффективной профессио-
нальной деятельности. 

С учетом этого мы считаем вполне 
обоснованным выделить в качестве цели 

подготовки будущих учителей к разви-
тию социальной активности младших 
школьников формирование у студентов 
готовности к данному направлению 
воспитательной работы.  

В справочной литературе готов-
ность определяется как «состояние, 
при котором все сделано, все готово 
для чего-то».  

Так, М. И. Дьяченко трактует го-
товность как активно-действенное со-
стояние личности, мобилизованность 
сил для выполнения задачи и подчерки-
вает, что для готовности к действиям 
нужны знания, умения, навыки, настро-
енность и решимость совершить эти 
действия [5, с. 56].  

В структуре готовности к разным 
видам деятельности авторы выделяют 
следующие элементы: осознание своих 
потребностей, целей и задач, решение 
которых приводит к удовлетворению 
потребностей; осмысливание и оценка 
условий, в которых будут протекать 
действия; определение на основе опыта 
наиболее вероятных способов решения 
общественной задачи; прогнозирование 
проявления своих интеллектуальных, 
эмоциональных, мотивационных и во-
левых процессов; оценка соотношения 
своих возможностей; мобилизация сил в 
соответствии с условиями и задачами.  

Таким образом, категория «готов-
ность» выступает целью и результатом 
профессиональной подготовки.  

Присоединяясь к мнению большин-
ства ученых (Л. В. Ботякова, М. И. Дья-
ченко, Н. В. Ипполитова, В. А. Сласте-
нин и др.), мы рассматриваем готов-
ность будущих учителей к профессио-
нальной педагогической деятельности 
как сложное интегративное личностное 
образование, активно-действенное субъ-
ективное состояние личности, характе-
ризующее мобилизованность сил для 
выполнения поставленной профессио-
нально-педагогической задачи. 
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В структуре изучаемого нами поня-
тия мы выделяем следующие составляю-
щие его компоненты: личностный, ког-
нитивный и праксикологический. Лично-
стный компонент характеризует степень 
нравственно-психологической готовности 
учителя к профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Он отражает степень 
сформированности ценностных ориента-
ций, интереса к избранному виду профес-
сиональной деятельности, удовлетворен-
ности ее результатами, уровень развития 
мотивации педагогической деятельности 
и участия в деятельности по самосовер-
шенствованию. Когнитивный компонент 
отражает информированность педагога о 
сущности и содержании осуществляемой 
педагогической деятельности, о требова-
ниях к личности учителя, а также уровень 
знаний, необходимых для эффективной 
профессионально-педагогической деятель-
ности. Праксикологический компонент го-
товности педагога к профессиональной 
деятельности составляют профессиональ-
ные умения и навыки, которыми должен 
владеть педагог для реализации функций 
педагогической деятельности и обеспече-
ния ее эффективности. 

Выделение готовности к развитию 
социальной активности младших школь-
ников в качестве цели подготовки 
будущих учителей к осуществлению 
данного направления профессиональной 
педагогической деятельности определяет 
задачи данной подготовки, к которым 
относятся: 

1. Формирование нравственно-пси-
хологической готовности будущих учи-
телей к развитию социальной активно-
сти учащихся, что включает: формиро-
вание у студентов интереса к воспита-
тельной деятельности данного плана; раз-
витие положительных мотивов деятель-
ности студентов в процессе подготовки. 

2. Формирование теоретической го-
товности будущих учителей к развитию 

социальной активности учащихся: обеспе-
чение студентов методологическими, тео-
ретическими, методическими знаниями. 

3. Формирование практической го-
товности студентов – формирование 
практических умений и навыков, необ-
ходимых для осуществления воспита-
тельной работы данного плана. 

Таким образом, подготовка буду-
щих учителей к развитию социальной ак-
тивности младших школьников рассмат-
ривается нами как целостный, непрерыв-
ный педагогический процесс взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, на-
правленный на присвоение профессио-
нальных знаний, умений и навыков, ос-
воения профессионального опыта, совер-
шенствование профессионально важных 
личностных характеристик, необходимых 
для эффективной профессиональной дея-
тельности по развитию социальной ак-
тивности младших школьников.  

Сущностью процесса подготовки 
студентов к развитию социальной ак-
тивности у младших школьников явля-
ется освоение будущими учителями об-
щественно-педагогического опыта по 
развитию социальной активности вос-
питанников.  

В качестве цели процесса подго-
товки студентов к развитию социальной 
активности младших школьников мы 
выделяем повышение уровня сформи-
рованности профессиональных интере-
сов студентов к развитию социальной 
активности в младшем школьном воз-
расте в ходе профессиональной подго-
товки. Данная цель конкретизируется в 
задачах, включающих:  

1. Формирование нравственно-пси-
хологической готовности будущих учи-
телей к развитию социальной активно-
сти учащихся. 

2. Формирование теоретической го-
товности будущих учителей к развитию 
социальной активности учащихся. 
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3. Формирование практической го-
товности студентов. 

Социальный заказ, функции, цель 
и задачи процесса подготовки студентов 
к развитию социальной активности 

младших школьников составляют его 
функционально-целевой компонент, на-
значением которого является определе-
ние конечного результата педагогиче-
ского взаимодействия. 
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В статье определены условия формирования текстовой деятельности: реали-
зация межпредметного подхода, расширение речевого опыта, применение единой 
системы заданий. В качестве основного средства предлагается разработанный ав-
тором дидактический конструктор учебных заданий. 

Ключевые слова: текстовая деятельность, межпредметные связи, речевой 
опыт, дидактический конструктор. 

 
The article determines conditions for text activity forming: intersubject method, 

expansion of speech experience, application of a unified system of tasks. The author sug-
gests a didactic designer of tasks as a basis for text activity forming.  

Key words: text activity, communications, experience, didactic designer. 
 
На среднем этапе обучения прак-

тически весь учебный материал пред-
ставлен в текстовом виде, будь то моно-
лог учителя – устный текст или же текст 
в учебнике. От ученика требуется вла-
дение умениями обработки текстовой 

информации – текстовыми умениями. 
Текстовые умения, являясь общеучеб-
ными, обеспечивают усвоение про-
граммного материала всех изучаемых в 
школе дисциплин. Хотя текстовые уме-
ния выделены в качестве общеучебных 


