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сования как средства активизации воспри-
ятия художественного произведения род-

ной литературы учащимися коррекционной 
школы частично апробировано.  
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В статье предпринимается попытка обоснования системы условий, кото-
рая способствовала бы выявлению необходимого уровня профессиональной го-
товности будущего учителя в условиях модернизации российского образования. 
Предлагается программа педагогической практики, позволяющая выявить го-
товность и мотивацию будущего учителя к профессиональной деятельности.  
В статье приведен анализ результатов опытно-экспериментальной работы, 
осуществленной в процессе подготовки будущего учителя. В результате иссле-
дования удалось выявить педагогические умения, соответствующие современ-
ным образовательным требованиям, а также наметить возможности рас-
крытия потенциала дидактической и практической подготовки будущего учи-
теля в педагогическом вузе. 
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The paper is devoted to the system of conditions that underlie the required level 
of a future teacher’s professional level in terms of modern Russian education. The au-
thor proposes a teaching practice programme that helps to reveal readiness and moti-



Формирование профессиональной готовности будущих учителей начальных классов… 
 

 85

vation of future teachers in their professional sphere. The results of the experimental 
work are analysed. The author finds out pedagogical skills that are up to the modern 
educational standards and also plans the potential possibilities of didactic and practi-
cal education at pedagogical higher educational establishment. 

Key words: professional readiness, theoretical readiness, practical readiness, peda-
gogical abilities, teaching practice, psychological and didactic conditions, portfolio.  

 
В условиях реализации национального 

проекта и реформы в области образования в 
России особо остро встает проблема качества 
подготовки профессиональных педагогиче-
ских кадров. Подготовка будущих учителей 
должна соответствовать современным обра-
зовательным требованиям, которые касаются 
как теоретической, так и практической го-
товности к выбранной профессии.  

Одной из главных задач вуза является 
формирование у студентов позитивной  
«Я-концепции», которая непосредственно 
влияет на эффективность обучения школьни-
ков. Ведь обучение, по словам Р. Бернса, – 
это «передача другим частиц своего “Я”» [3, 
с. 310].  

От преподавателей педагогических ву-
зов сегодня требуется применение нового 
подхода к овладению профессиональными 
умениями, за счет которых формируется 
профессиональная готовность. Отсюда выте-
кает необходимость научного обоснования 
системы педагогических условий, реализация 
которых способствовала бы этому.  

Но для этого необходимо разрешить 
следующие противоречия: 

• между требованиями к личности бу-
дущего учителя со стороны заказчиков обще-
го образования (родителей, администрации 
средних общеобразовательных школ) и не-
достаточностью соответствующей подготов-
ки специалистов в условиях вуза; 

• между возможностями дидактической 
и практической подготовки и недостаточной 
разработанностью условий реализации этой 
подготовки. 

Выявленные противоречия позволили 
сформулировать проблему нашего исследо-
вания, которая состоит в научном обоснова-
нии системы педагогических условий реали-
зации профессиональных умений в процессе 

прохождения студентом педагогической 
практики, которые позволили бы раскрыть 
его потенциал. Мы предположили, что таки-
ми условиями могут быть: 

1. Психолого-дидактические: 
• увеличение самостоятельной (в частно-

сти, исследовательской) работы будущих 
учителей в процессе профессиональной под-
готовки; 

• формирование мотивационно-ценност-
ной установки осуществления профессио-
нальной деятельности; 

• формирование информационной куль-
туры будущих учителей; 

• кумулятивный характер формирования 
профессиональных умений на основе реше-
ния усложняющейся системы учебно-про-
фессиональных задач в течение всех лет обу-
чения; 

• субъект-субъектное взаимодействие 
между преподавателем и студентом, способ-
ствующее формированию профессиональной 
направленности; 

• наличие системы экспертов для оцени-
вания профессионального развития будущих 
педагогов и создания развивающего образо-
вательного пространства. 

2. Методические – обновленное мето-
дическое обеспечение образовательного 
процесса в вузе (например, методические 
рекомендации по организации и прохожде-
нию педагогической практики, рабочие 
тетради по профессиональному развитию  
и т. д.). 

Указанные условия обеспечивают виде-
ние личностного смысла получаемой про-
фессии будущим учителем, формирование 
индивидуального стиля деятельности и овла-
дение педагогическими умениями в процессе 
дидактической (теоретической) и практиче-
ской подготовки (схема 1).  
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Схема 1 
 

 
 
В нашем исследовании мы предположи-

ли, что одним из критериев оценивания 
уровня сформированности профессиональ-
ной готовности является степень овладения 
будущим учителем профессиональными 
умениями. Так, В. А. Адольф, И. Ю. Степа-
нова отмечают, что «теоретическая готов-
ность предполагает владение теоретической 
деятельностью, проявляющейся в обобщен-
ном умении педагогически мыслить» [2, 
с. 56]. «Практическая готовность педагога в 
структуре его профессиональной компетент-
ности выражается во внешних (предметных) 
умениях – умениях педагогически действо-
вать» [2, с. 59]. В процессе практической под-

готовки проверяется уровень сформирован-
ности педагогических умений, выявляется 
информационный дефицит. Теоретическая и 
практическая подготовка будущего педагога 
тесно взаимодействуют между собой. В про-
цессе их для успешной адаптации студента к 
выбранной профессии необходимо формиро-
вать его мотивационно-ценностную сферу и 
личностные качества, так как от них зависит 
эффективное взаимодействие учителя с 
детьми. 

Нами была разработана программа по 
выявлению готовности будущих учителей к 
профессиональной деятельности через выяв-
ление уровня сформированности педагогиче-
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ских умений. В рамках программы осущест-
влялась опытно-экспериментальная работа, 
которая проводилась с целью выявления ус-
ловий, способствующих успешной реализа-
ции возможностей и необходимого уровня 
профессиональной готовности будущего 
учителя.  

Первый этап опытно-экспериментальной 
работы мы начали с определения профессио-
нальных умений, необходимых современно-
му учителю, и умений, недостаточно выра-
женных у него. Для этого мы опросили груп-
пу экспертов: родителей младших школьни-
ков и учителей СОШ № 2 г. Лесосибирска.  

Анкетирование родителей младших 
школьников показало, что взрослые придают 
большое значение личности первого учителя 
в процессе развития ребенка. Мы провели 
разработанное нами анкетирование родите-
лей младших школьников МОУ СОШ № 2 
г. Лесосибирска (20 человек) – непосредст-
венных заказчиков образования для подрас-
тающего поколения с целью выявления не-
обходимых, на их взгляд, профессиональных 
умений будущего учителя начальных классов 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Педагогиче-
ские умения, 
необходимые 

учителю 
начальных 
классов 

Кол-во 
совпаде-
ний,% 

Педагогические 
умения,  

недостаточно  
выраженные  
у учителя  
начальных  
классов 

Кол-во 
совпаде-
ний, % 

Перцептив-
ные умения 

80,1 Рефлексивные 79,5 

Развивающие 
умения 

73,2 Умения педаго-
гической тех-
ники 

75,1 

Умения педа-
гогической 
техники 

69,3 Перцептивные 
умения 

62,6 

 
Учителя начальных классов МОУ СОШ 

№ 2 г. Лесосибирска (20 человек) в конце 
учебно-воспитательной практики выделили 
умения, присущие на данный момент студен-
там IV курса факультета педагогики и мето-
дики начального образования (в дальнейшем 
формировании нуждаются умения, которые 
получили меньшее количество совпадений, 
табл. 2). 

 Таблица 2 
Педагогические умения,  

присущие будущему учителю 
Кол-во 

совпадений, %
Информационные  72 
Проективные     68,5 
Перцептивные  56 
Умения общения    50,5 
Развивающие  50 

 
Вторым этапом опытно-эксперименталь-

ной работы был опрос студентов II и IV кур-
сов факультета педагогики и методики на-
чального образования. 

На II курсе анкетирование (табл. 3) было 
проведено со студентами (20 чел.), не прохо-
дившими активной педагогической практики. 

 
 Таблица 3 

II курс факультета педагогики  
и методики начального образования 

Педагогические 
умения, необхо-
димые учителю 
начальных клас-

сов 

Кол-во 
совпаде-
ний, % 

Педагогиче-
ские умения, 
недостаточно 
сформиро-
ванные у бу-
дущего учите-

ля 

Кол-во 
совпаде-
ний, % 

Умения общения 73,1 Рефлексив-
ные умения 

57,5 

Мобилизацион-
ные умения 

70,5 Умения об-
щения 

55,0 

Умения педаго-
гической техники

69,9 Перцептив-
ные умения 

36,0 

Проективные 
умения 

67,5 Развивающие 
умения 

35,0 

Перцептивные 
умения 

53,5 Проективные 
умения 

20,5 

 
На IV курсе анкетирование было проведе-

но в конце прохождения студентами (20 чел.) 
активной педагогической практики, где сту-
денты непосредственно выполняли функции 
учителя начальных классов (табл. 4). 

Проведенный опрос показал недоста-
точность развития умений будущих учителей 
конструктивно взаимодействовать с детьми. 
Реализации данных умений помогает созда-
ние в рамках вуза (с учетом комплекса тре-
бований к специалисту (профессиограммы)) 
системы субъект-субъектных взаимоотноше-



ПЕДАГОГИКА 
 

 88

ний студента с преподавателем. Данная сис-
тема в процессе теоретической и практиче-
ской подготовки будущего учителя позволит 
развивать на протяжении всех лет обучения 
его готовность к решению проблем межлич-
ностного общения с учениками до того, ко-
гда он начнет с ними взаимодействовать не-
посредственно в профессиональной деятель-
ности.  

 
 Таблица 4  

IV курс факультета педагогики  
и методики начального образования 

Педагогиче-
ские умения, 
ярко выражен-
ные у будуще-
го учителя 

Кол-во 
совпаде-
ний, % 

Педагогиче-
ские умения, 
недостаточно 
сформиро-
ванные  

у будущего  
учителя 

Кол-во 
совпаде-
ний, % 

Умения об-
щения 

63,6 Умения педа-
гогической 
техники 

72, 8 

Перцептив-
ные умения 

54,5 Умения об-
щения 

65,5 

Проективные 
умения 

52,5 Перцептив-
ные умения 

40,5 

Развивающие 
умения 

48,5 Развивающие 
умения 

36,5 

Умения педа-
гогической 
техники 

47,4 Рефлексив-
ные умения 

23,1 

Рефлексив-
ные умения 

39,0 Проективные 
умения 
 

12,5 

 
Третьим этапом опытно-эксперимен-

тальной работы было формирование анали-
тических, прогностических, проективных и 
рефлексивных умений. Так, с целью форми-
рования рефлексивных умений в процессе 
занятий «Психолого-педагогического прак-
тикума» студентам IV курса факультета пе-
дагогики и методики начального образования 
Лесосибирского педагогического института – 
филиала Сибирского федерального универ-
ситета предлагается заполнять следующие 
рабочие карты (схема 2). 

В конце изучения данной дисциплины 
студенты заполняют следующую рабочую 
карту (схема 3). 

 Схема 2  
Рабочая карта студента,  

изучающего учебную дисциплину  
«Психолого-педагогический практикум»  

Ф.И.О. студента_______________________ 
Педагогическая задача / 
Педагогическая ситуация 

Описание педагогической 
задачи / педагогической 

ситуации 
Решение педагогической 
задачи / педагогической 
ситуации 

 

Знания каких курсов Вам 
необходимы для ее реше-
ния? Почему? 

 

Какие затруднения Вы 
испытывали при ее реше-
нии? Почему? 

 

Какие учебно-профессио-
нальные задачи Вы реша-
ли? 

 

 
Схема 3 

Ф.И.О. студента_______________________ 
Задания Ответы 

Назовите учебные курсы, по которым 
Вы углубили свои знания 

 

Укажите дополнительную учебную и 
методическую литературу, которую 
Вы изучили в данной дисциплине 

 

Назовите темы, проблемы и учебные 
курсы, по которым Вы желаете углу-
бить свои знания в настоящий момент 

 

Назовите виды заданий, которые 
Вам помогали при изучении данной 
дисциплины 

 

Укажите общие учебно-профессио-
нальные задачи и затруднения при 
решении педагогических задач / пе-
дагогических ситуаций 

 

 
Помимо этого, формированию мотива-

ционно-ценностных установок помогают 
дискуссии по проблемным вопросам совре-
менного образования, инсценировка и анализ 
педагогических ситуаций, анализ на основе 
проведенных диагностических методик сво-
их профессиональных умений и качеств, де-
ловые игры, организация внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов (подготовка 
докладов, сообщений, требующие использо-
вания системы научных знаний, исследова-
тельские задания) и т. д. Данная организация 
индивидуальной образовательной траекто-
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рии обеспечивает большую эффективность 
профессионального развития студентов. 

На семинарах по «Истории образования 
и педагогической мысли» с целью формиро-
вания аналитических умений организуются 
дискуссии: будущие учителя выступают в 
роли оппонента отвечающему, учатся зада-
вать ему вопросы и отстаивать свою точку 
зрения. Например, в качестве домашнего за-
дания по теме семинара «Русская педагогика 
конца XIX – начала XX в.» предлагается: ор-
ганизовать дискуссию между революционе-
ром-демократом и представителем русской 
национальной школы по вопросам воспита-
ния, а также найти общие и отличительные 
черты в педагогике Запада и России данного 
периода времени.  

К каждому семинару будущие учителя 
готовят задания в тесовой форме по прой-
денному материалу, что позволяет выяснить 
дефицит их знаний и проверить глубину ус-
воения материала; самостоятельно состав-
ляют терминологический словарь по задан-
ной теме. 

Значимую роль в развитии творческого 
мышления и стремления к самообразова-
тельной деятельности играют ролевые семи-
нары, процесс подготовки которых включает 
в себя поиск интересных фактов из жизни 
конкретной эпохи и вхождение в образ жите-
ля того времени. Так, на семинаре «Воспита-
ние и педагогическая мысль Античности» 
имитируется дискуссия между представите-
лями афинской, спартанской и римской сис-
темами воспитания. «Актеры» защищают 
свое мнение по вопросам воспитания и обу-
чения, задают вопросы каждой группе и оце-
нивают свою работу в течение семинара. В кон-
це занятия будущие учителя заполняют сле-
дующую карту: 

1. Дата …. 
2. Тема …. 
3. Задачи семинара … . 
4. Во время занятия я понял (а), что …. 
5. Мне понравилось больше всего, как 

выступал (а) …, так как …. 
6. На месте отвечающего я бы …. 
7. Самым полезным для меня было …, 

потому что … . 

8. Своими ошибками на занятии я счи-
таю …. 

9. Актуальность идей педагога (систе-
мы обучения и воспитания): 

• для государства;  
• для школы;  
• для меня. 
10. Осознаваемый информационный 

дефицит: 
• Я знаю, что я знаю … . 
• Я знаю, что я не знаю … . 
11. На следующем занятии я хотел(а) 

бы … . 
Четвертым этапом исследовательской 

работы была организация системы педагоги-
ческой практики с целью восполнения ин-
формационного дефицита теоретической 
подготовки. В процессе прохождения педа-
гогической практики будущие учителя уже в 
условиях непосредственной работы с детьми 
решают учебно-профессиональные задачи. 
Решение усложняющейся системы данных 
задач в течение всех лет обучения позволяет 
будущим учителям развивать потребность в 
непрерывном самообразовании и саморазви-
тии, формировать субъектный опыт.  

Для выявления уровня сформированно-
сти профессиональных умений на каждом 
этапе педагогической практики будущие 
учителя выполняют следующие виды работ:  

1. Диагностируют реальный уровень 
развития своих профессиональных качеств и 
умений (анкетирование, рейтинг, ранжиро-
вание и др.).  

2. Ставят задачи на период прохождения 
практики. 

3. Проектируют и организуют с помо-
щью методистов, учителей свою учебно-
профессиональную деятельность.  

4. Анализируют свою деятельность в 
процессе прохождения и в конце педпрактики. 

5. Определяют свой информационный 
дефицит. 

6. Ставят задачи на следующий этап 
профессиональной подготовки.  

На первом этапе педагогической практи-
ки (в процессе прохождения летней педагоги-
ческой практики на II курсе) формируется ин-
терес к профессиональной деятельности, оп-
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ределяются мотивы выбора профессии, разви-
ваются необходимые личностные качества. 
Также происходит овладение первоначаль-
ными навыками самопознания и саморазви-
тия, организаторскими и коммуникативными 
умениями (например, умениями осуществлять 
воспитательную деятельность в условиях за-
городного летнего лагеря или на пришколь-
ных оздоровительных площадках).  

Так, будущим учителям предлагается 
оценить качества, свои и товарищей, по 10-бал-
льной системе (диаграмма 1). Затем на основе 
проанализированных данных будущие учи-
теля составляют индивидуальный план само-
воспитания, помогающий им осмыслить 
свою учебную деятельность и формируемые 
педагогические умения. 

Диаграмма 1 
Оценка профессиональных качеств  

студентами II курса факультета педагогики  
и методики начального обучения 

 
 
Второй этап педагогической практики – 

непрерывная педагогическая практика – 
обеспечивает позитивное отношение к про-
фессии учителя, дальнейшее развитие педа-
гогических умений (аналитических, прогно-
стических, проективных и рефлексивных), а 
также формирование готовности к осуществ-
лению практической деятельности. Студенты 
выполняют дифференцированные задания 
исследовательского характера, изучают опыт 
и стиль общения с детьми классного руково-
дителя. На основе полученных данных прак-
тиканты определяют, насколько они готовы к 
осуществлению педагогической деятельно-
сти на активной практике. 

На третьем этапе (психолого-педагоги-
ческая практика «Первые дни ребенка в шко-

ле» на IV курсе в седьмом семестре) студен-
ты совершенствуют профессионально зна-
чимые личностные качества (эмпатию, реф-
лексию, тактичность и др.) в осуществлении 
учебно-воспитательной и внеклассной рабо-
ты. Будущие учителя изучают специфику 
работы и педагогического взаимодействия 
классного руководителя с первоклассниками 
в первую неделю учебы, оценивают свои 
профессиональные умения, затем на основе 
этого составляют план саморазвития на сле-
дующую педагогическую практику. 

На IV этапе, в процессе прохождения 
учебно-воспитательной практики (на IV кур-
се в восьмом семестре), происходит форми-
рование у будущего учителя личностно-мо-
тивационной готовности, положительного 
отношения к выбранной профессии на осно-
ве дальнейшего развития профессиональных 
качеств и педагогических умений. 

Так, будущим учителям предлагается 
оценить умения, свои и товарищей, по  
10-балльной системе. Потом на основе про-
анализированных данных студенты пере-
осмысляют свою учебную деятельность и 
формируемые педагогические умения с на-
чала профессиональной подготовки, отме-
чают у себя наличие тех или иных умений 
как результат теоретической и практиче-
ской подготовки. Затем будущие учителя 
составляют индивидуальный план профес-
сионального развития на оставшийся пери-
од обучения. 

Последний этап формирования практи-
ческой готовности к самостоятельной учеб-
но-воспитательной работе в школе – это 
преддипломная практика. В процессе прохо-
ждения данного вида практики будущие учи-
теля выявляют остаточный информационный 
дефицит, совершенствуют профессиональ-
ные качества, сформированные на предыду-
щих курсах обучения, и в процессе мини-
исследования определяют реальный уровень 
сформированности профессиональной го-
товности к самостоятельной педагогической 
деятельности в соответствии с современны-
ми требованиями к профессии учителя на-
чальных классов. Мини-исследование буду-
щего учителя, отражая всю систему теорети-
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ческой и практической подготовки будущего 
специалиста, содержит: 

• Цель и задачи педпрактик. 
• Формируемые качества, приобретае-

мые знания на каждом этапе прохождения 
практики, успешность овладения педагоги-
ческими умениями. 

• Принципы, формы и методы работы, 
помогающие реализовать поставленные за-
дачи. 

• Результаты заданий по определению 
качеств и умений, развивающихся в процессе 
прохождения педпрактик. 

• Оценка практикантом своей готовно-
сти к осуществлению деятельности учителя 
начальных классов. 

Контроль за осуществлением учебно-
профессиональной деятельности на всех эта-
пах обучения обеспечивается через создание 
системы экспертов: студентов, учителей, ро-
дителей и т. д. 

С этой целью будущие учителя на каж-
дом этапе педагогической практики исполь-
зуют специальные тетради по профессио-
нальному развитию – так называемые порт-
фолио. Портфолио – «способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных дости-
жений учащегося в определенный период 
обучения. Портфолио относится к разряду 
аутентичных (т. е. истинных, наиболее при-
ближенных к реальному оцениванию) инди-
видуализированных оценок, ориентирован-
ных не только на процесс оценивания полу-
ченных учащимся результатов, но и на само-
оценку, т. е. активное и сознательное отноше-
ние самого учащегося к процессу и результа-
там» [4, с. 27–28]. В данные тетради включе-

ны карты анализа воспитательных мероприя-
тий, педагогической деятельности в период 
прохождения педагогической практики, лич-
ностный самоанализ студента, анкеты («Цели 
моей практики», «Мои знания, умения и каче-
ства»), рекомендации и планы мини-исследо-
ваний в процессе педагогической практик, 
диагностические карты для изучения и само-
оценки педагогической готовности к профес-
сиональной деятельности будущего учителя и 
т. п. На каждом этапе практической подготов-
ки будущие учителя занимаются рефлексией 
своей деятельности, прослеживают свое про-
фессиональное саморазвитие.  

В процессе взаимодействия в системе 
«преподаватель – студент» в условиях педа-
гогической практики взаимоотношения ме-
тодиста по педагогике и будущего учителя 
становятся более тесными. Преподаватель 
получает возможность в краткие сроки диаг-
ностировать возникшие проблемы у студен-
та, наметить с практикантом способы их ре-
шения и преодоления. Будущий учитель же 
имеет возможность по мере необходимости 
получать консультации на всех этапах про-
хождения педпрактики.  

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований мы выявили, что разрабо-
танная и внедренная программа в рамках пе-
дагогической практики позволяет выявить 
готовность и мотивацию (личностную заин-
тересованность) будущих учителей началь-
ных классов в учебной и будущей профес-
сиональной деятельности. Предложенная 
система теоретической и практической под-
готовки позволяет формировать индивиду-
альный стиль будущего учителя. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДИЗАЙН» В КИТАЕ 
 

Работа представлена кафедрой рисунка. 
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. В. Анчуков 

 
Сравнивая определение понятия «художественное конструирование» в Ев-

ропе и Китае, автор затрагивает вопросы истории становления этого явления 
в художественной деятельности и перспективы его развития. Проблемы под-
готовки в китайских вузах современных конкурентоспособных на мировом рын-
ке дизайнеров рассматриваются с позиций сохранения национального своеобра-
зия методики преподавания.  

Ключевые слова: дизайн, художественное конструирование, национальное 
своеобразие дизайна, методика преподавания дизайна. 

Wei Hao 
 

DEFINITION OF THE “DESIGN” NOTION IN CHINA 
 
Comparing the definitions of the notion “industrial designs” in Europe and 

China, the author of the paper touches upon the history of this phenomenon’s forming 
in artistic activity and its development perspectives. The problems of training of mod-
ern designers at Chinese universities, who could be competitive in the world market, 
are considered from the positions of conservation of the national design teaching 
methods. 

Key words: design, industrial designs, national originality of design, design 
teaching methods. 

 
Английское design, производное от италь-

янского disegno, означает не только чертеж 
или рисунок, но и сложные вещи – едва ли не 
всю область работы художника, за исключе-
нием станкового искусства. 

В западной литературе существует мно-
жество частных определений дизайна, наи-
большей четкостью отличается определение, 
принятое в 1964 г. международным семина-
ром по дизайнерскому образованию в Брюг-
ге: «Дизайн – это творческая деятельность, 

целью которой является определение фор-
мальных качеств промышленных изделий. 
Эти качества включают и внешние черты из-
делия, но главным образом те структурные и 
функциональные взаимосвязи, которые пре-
вращают изделие в единое целое как с точки 
зрения потребителя, так и с точки зрения из-
готовителя». 

Этим определением утверждается нали-
чие особой творческой деятельности, отли-
чающейся от традиционных, и более или ме-


