
научная б аза  методики обучения правописанию ; принципы русской 
орф ограф ии  и учет их а построении м е ю д и к н  правоп исания  в н а 
чальной ш коле; х ар ак тер и сти к а  трудностей в усвоении орф ограф ии  
м ладш им и ш кольни кам и , обусловленных, свойствам и системы р ус
ской орф ограф ии ; чтение к а к  вид речевой деятельности; л и т е р а ту р 
но-художественное произведение к а к  произведение словесного ис
кусе гва; особенности восприятия литературн о-худож ественного  про
изведения читателем  и т. д.

О б о б щ а я  сказанное , отметим, что п р ед лагаем ы й  цикл  учебных 
дисциплин лннгво-методического содерж ан и я  нацелен на то, чтобы 
сф ормировать  у студентов целостное представлени е  о современном 
процессе обучения русскому язы ку  в н ачальн ы х  к л ассах  средней 
школы; повысить теоретический уровень подготовки учителя н а 
чальных классов  к ооученшо м л адш и х  ш кольни ков  родному язы ку  
при одновременной нап равленн ости  на ф орм и рован и е  обще-и ч ас т 
но-методических умений; подготовить студентов к  самостоятельному  
освоению новых эк сперим ентальны х  систем на основе их кри ти че
ского осмысления с позиций теории обучения родному язы ку  м л а д 
ших ш кольников.
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1. Программы педагогических институтов. Сборник 18. Министерство просве
щения С ССР, 1987.

2. Т а л ы з и н а  И. Ф. Ф ормирование познавательной деятельности младших 
школьников. — М.: Просвещение, 1988.

Т. М .Стручаева.
(г. Белгород)

П О В Ы Ш Е Н И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  
К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т И  У Ч И Т Е Л Я  

П О С Р Е Д С Т В О М  О В Л А Д Е Н И Я  
Н О В Ы М И  ТЕ Х Н О Л О Г И Я М И  О Б У Ч Е Н И Я  

Р О Д Н О М У  Я З Ы К У  в  Н А Ч А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Е

П ерестрой ка  всей системы ш кольного  о б р азо в ан и я  особенно 
остро поставила  вопрос о профессиональной компетентности учи
теля и его готовности переакц ентировать  свою работу  с обучения 
ф ронтально-валового  на индивидуально-личностное. Д л я  того, что
бы эго ок азал о сь  реальны м , современный учитель д о лж ен  о владеть
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и сследовательским и навыками: научиться  изучать личность ребен
ка  и коррек ти ровать  его развитие , видеть результаты  своей д е я 
тельности и своевременно методически грамотно совершенствовать 
ее с целью дости ж ен и я  больш его разви ваю щ его ,  воспитательного и 
образовательн ого  эф ф екта.

Н а  подготовку именно такого  специалиста  ориентирована экс
пери м ен тальн ая  програм м а  «Д иагностика  и методическое обеспе
чение речевого р азвития  м л адш и х  ш к о л ьн и к о в» 1. Д а н н а я  п р о гр ам 
ма — это р а зд е л  курса  методики преподавания русского я зы ка ,  
изучаемы й на второй ступени ком п лекса  « П е д к о л л ед ж  — педуни- 
верситет». П р о гр а м м а  предполагает глубокое изучение будущ им 
учителем начальной ш колы  таких  проблем  методик и обучения р о д 
ному языку, к а к  ф орм ирование  графико-каллиграфического н а в ы 
ка, современные н ап равлени я  в работе  по литературн ом у о б р а з о в а 
нию и ф орм ированию  полноценного н авы ка  чтения у м ладш их  
школьников, развитие  устной и письменной связной речи, у п р а в л е 
ние становлением читательских интересов детей, п реп одавани е  р у с 
ского я зы ка  в гимназических и коррекционны х к л а с с а х  в р ам ках  
д еятельностной концепции речи и индивидуального  подхода к  о б у 
чению детей.

Д ан н ы й  курс предп олагает  целен ап равлен н ое  использование в 
практи ке  начального  обучения современных исследований в о б л а с 
ти психологии обучения, логопедии, деф ектологии , яы зкозш ш и я , пе
дагогики новаторства .

Все проблем ы  р ассм атр и ваю тся  нами' в двух  планах: кон стати 
рующ ем (диагностика) и конструктивном (оптимизация управле
ния процессом овладения учащ им и ся  конкретны ми видам и  речевой 
д еятельн ости ) .  С ледовательно, лю бое диагностирование  речевого 
р азви ти я  м л адш и х  ш кольников имеет практический выход в совре
менную школу. П о мере освоения курса студенты ведут и сследова
тельскую' работу , анализи рую т полученные дан ны е и проектирую т 
варианты  орган и зац и и  учебно-воспитательной работы  с целью  к о р 
рекции и ли к ви дац и и  обнаруж ен н ы х  ош ибок и пробелов в’ области  
педагогического руководства  речевым развитием  учащ ихся.

П р о гр а м м а  курса «Д иагностика  и методическое обеспечение 
речевого р азви ти я  м ладш и х  ш кольников»  вклю чает  1 4тем. Вот не
которые из них:

«Речь  к а к  деятельность  и р езу л ьтат  деятельности, ее функции 
и виды», «Речь  и человек. П ер и о д и зац и я  речевого развития, Р а з в и 
тие речи в дош кольном  возрасте» , «Задачи и содерж ан и е  разви ти я  
речи учащ ихся  начальной ш колы », «П едагогическое  руководство  
развитием речи учащихся в период обучения грамоте. О своение 
первоклассниками новых видов речевой деятельности — чтения и 
письма», «Д иагностика  и педагогическое руководство процессом 
ф орм ирования  граф и ко-к алли граф и ческ ого  навы ка» , «Система р а
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боты по вы явлению , исправлению  и п редупреж дени ю  дисграфии», 
«С труктура  навы ка  чтения, диагностика его сф орми рованное™  и 
руководство  процессом соверш енствования», «Особенности р а з в и 
тия синтаксического строя речи м ладш их  ш кольников», «Речевы е 
ош ибки в связкой  речи учащ ихся , их причины, система исправления 
и предупреж дени я»  и др.

О х ар актер и зу ем  подробнее систему вузовского этап а  подготов
ки будущ их учителей но теме «С труктура  н авы ка  чтения, диагнос
ти ка  его сформированное™  и руководство процессом соверш енство
вания». Э ксп ери м ен тальн ая  програм м а  п редп олагает  заострить 
внимание студентов на следую щ их вопросах:

«С труктура полноценного навы к а  чтения и этапы  его ф орм и ро
вания. Ч еты ре  кач ества  н ав ы к а  чтения, п ок азатели  их сф орм и ро
ванности, традиц ионн ы е и новые приемы и у п р аж н ен и я  д ля  их 
форм ирования . Д и агн о сти ка  состояния навы к а  чтения: определение 
способа чтения, скорости чтения, процента усвоения прочитанного, 
коэфф ициента  эффективности  чтения. П р о б лем а  ф орм ирования  тех 
ники чтения в м л адш ем  ш кольном возрасте. Н азн ач ен и е  и содер
ж а н и е  речевой за р я д к и  в структуре урока  чтения. Психо-физиоло- 
гические аспекты  ф орм и рован и я  навы ка  чтения. П ричины низкого 

уровня навы к а  чтения у отдельны х учащ ихся . Э тапы  ф о р м и р о в а 
ния техники чтения по системе И. Т. Ф едоренко — И. Г .П альчен- 
ко. Р езер вы  обучения чтению по методу В. Н. З а й ц е в а .  П р о б лем а  и 
опыт раннего обучения детей чтению. Опыт обучения скорочтению 
в ш ко л ах  Белгородской  области. Н а гл яд н ы е  пособия д л я  ф о р м и р о 
вани я  динамического  чтения. П рием ы  стим улирования  техники чте
ния: сам о зам ер ы  и зам ер ы  скорости чтения и в ар и ан ты  их ф и к с а 
ции, ин ди видуальн ы е и колективны е граф и ки роста скорости чте
ния. И ндивидуально-личностны й подход к учащ и м ся  в руководстве 
процессом ф орм и рован и я  навы ков  чтения»2.

У казан н ы е  програм м ны е вопросы п редставляю т собой новые 
нап равлен и я  в методике преп одавани я  русского язы ка .  В р ассм от
рении этих проблем мы опираем ся  на базисны й уровень методиче
ской подготовки студентов, который был ими получен в педкол- 
ледж е . Этот уровень предполагает  усвоение типов и структу 
ры уроков обучения грамоте, уроков классного и внеклассного  
чтения, знан ие  програм м ны х требований к навы ку  чтения по годам 
обучения, нормы оценки ЗУ Н ов , приемы работы  с текстам и  р а з 
личных ли тературн ы х ж а н р о в  и др.

Р асш и р ен и е  информационного  поля во врем я обучения в вузе 
произош ло за  счет более глубокого рассм отрения  вопросов психо
ф изиологии навы ка  чтения, опоры на теорию поэтапного ф о р м и р о 
вани я  н авы ка, ан ал и за  современных технологических систем и пе
дагогических новаций.
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Н а  л а б о р ато р н ы х  зан яти ях  в ш коле, в период педагогической 
практики студенты видят  р азны е подходы учителей в руководстве  
процессом ф орм ирования  навы ков  чтения. З а д а ч а  вузовского к у р 
са методики —  помочь будущ им учителям  найти место новых техно
логий в системе традиционного  обучения чтению в начальной  ш к о 
ле, д ать  современное теоретическое обоснование их применению.

Т ак, наиболее благоприятны м  периодом д ля  применения в 
ш коле системы «Чтение по скл ад ам »  Н. А, З а й ц е в а  явл яется  пери
од обучения грамоте, а т а к ж е  зан я ти я  в коррекционном классе. М е 
тоди ка  эксперим ентальной группы М. И. О м ороковой р а зр а б о т а н а  
с выходом на к аж д ы й  класс  ш колы. Технология И. Т. Ф едоренко— 
И. Г. П ал ьчен ко  используется преимущ ественно в 1— 2 к л а с с е ,  и в 
к л ассах  компенсирую щ его обучения. Д л я  этих ж е  детей в качестве  
классного  и домаш него  чтения реком ендуется  использовать  п р ед л о 
ж ен ны е В. Н. З ай ц ев ы м  резервы  техники чтения. Элементы д и н а м и 
ческого чтения м ож но использовать в 3 классе , на  ф акультати вн ы х  
и кр у ж ко вы х  занятиях , в гимназических классах .

Зн ак о м ство  с новыми технологиям и помогает  будущ им учите
л ям  уж е на студенческой скам ье  лучш е р азо б р ать ся  в причинах не- 
сф ормированности навы к а  чтения и найти свои резервы  д ля  к а ч е 
ственного обновления конкретной методики обучения.

С и стем ати зируя  полученные студентами знан ия  по данной  
проблеме, мы на конкретных при м ерах  у б еж даем  их в том, что 
у п р авл ять  процессом ф орм ирования  навы ков  чтения м ож но при со
блю дении следую щ их педагогических условий:

1) при ф орм ировании  н ав ы к а  чтения необходимо опи раться  на 
р азви ти е  таки х  важ н ей ш и х  психических процессов, к а к  восприятие, 
внимание, пам ять , мышление;

2) навы к чтения значительно укреп ляется , соверш енствуется, 
если п ар ал л ель н о  с ним разви ваю тся  и другие виды речевой д е я 
тельности: аудирование, говорение и письмо;

3) ф орм ирование  полноценного н авы ка  чтения необходимо 
р ассм атр и вать  к а к  з а д ач у  не только  специального  урока  — урока  
чтения, ьто и к а к  одну из з а д ач  уроков м атем атики , п ри родоведе
ния, русского я зы к а .  О сущ ествляя  м еж предм етн ую  связь, мы не 
только совершенствуем навы к чтения, но и хорош ее чтение в свою 
очередь б лагопри ятн о  воздействует  на усвоение других учебных 
дисциплин;

4) зан яти я  по чтению необходимо строить так , чтобы содер
ж ан ие , формы и методы работы  на уроке ф орм и ровали  у учащ ихся  
полож ительную  мотивацию, интерес к чтению, книге, родному 
языку.

К сож алени ю , наблю дения  за  работой учителей н ач альны х  
классов  показы ваю т, что результаты  педагогической деятельности  
в области сф ормированности  навы ков  чтения не всегда соответству-

134



(от тем требовани ям , которые воы двигаю тея  перед современной 
школой. Н о если учесть, что со второго класса  ш колы  чтение из 
о б ъ е к т а  обучения п ревр ащ ается  в средство обучения и таким  образом  
становится  прогнозом того, к а к  б у д е т  у ч и т ь с я  ш кольник, 
то несомненно приходишь к выводу: у ж е  на студенческой скам ье 
мы до лж н ы  основательно приготовить будущ его учителя к ц е л е н а 
правленн ом у педагогическом у руководству процессом ф о р м и р о в а 
ния полноценного н авы к а  чтения.

П ри  рассм отрении ак туальн ы х  вопросов речевого развития  
м л ад ш и х  ш кольни ков  мы учитываем  региональны е условия, д ея 
тельность эксп ерим ентальны х п лощ адок  на. Белгородчине. Т ак , сту
денты нынешнего вы пуска познаком ились  с работой  двух экспери
ментальны х классов  в средних ш ко л ах  №  10 и №  38 г. Б елгорода , 
где педагоги Н. С. С ердю кова  и H ..J I .  Б ы строва  рабо таю т  над  про
блемой повыш ения способностей детей в чтении и письме на базе  
применения западно-европейской  технологии Ю рген а  Р а й х е и а  
«Чтение через письмо» в р а м к а х  орган и зац и и  «О ткры ты х форм 
обучения». Д ан н ы й  эксперим ент осущ ествляется  в соответствии с 
П ротоколом  о сотрудничестве м еж ду  Министерством образован и я  
Российской Ф едерац ии  и М инистерства  о б р азо в ан и я  и культуры  
З е м л и  Северный Р ей н -В естф али я  (Г ер м ан и я) .

Н еобы чн ая  м етодика  обучения без учебников, иная  структура  
урока ; особый дизайн  классной комнаты , атм осф ера  свободы и не
принуж денности на зан яти ях ,  интегрированный х ар ак тер  уроков, 
рабо та  в тетрадях-однодневках , необычное сочетание ф ронтальной 
работы  с парной и групповой, адап ти рован н ы е  д л я  русской ш колы  не
мецкие дидакти ческ и е  игры — все это вы звало  ж ивой интерес у 
студентов, ж ел ан и е  побольш е узнать  об этой необычной методике и 
сам им  попробовать  р аб о тать  в таком  щ ад я щ е м  д л я  детей реж име.

З а д а ч а  подготовки педагога-эксперим ентатора , поставлен ная  
нам и на втором уровне о б разован и я  в качестве  центральной , с в я з а 
на с тем особым полож ением , которое зан и м аю т .сей час  частные м е 
тодики в системе наук. П о словам  Н. Ф. Т алы зиной , сегодня ч а с т 
ные методики обучения « д олж н ы  р азв и в аться  не столько путем 
обобщ ения педагогического опыта, сколько  эк сперим ентальны м  п у 
тем: опи раясь  на дости ж ен и я  базовы х наук, проекти ровать  научно 
обоснованны е системы обучения и их эксперим ентально  проверять. 
Т олько  на этом пути м етодика  преп одавани я  к а к  наук а  см ож ет  о п е 
р е ж а т ь  п рак ти ку  обучения, вести ее з а  собой. К а к  известно, именно 
в этом состоит назн ачени е  науки: она д о л ж н а  не ж д а т ь  счастливых 
находок  практиков , а п р о к л ад ы в ать  им новые пути. И  д о л ж н а  д е 
л а т ь  это не путем эмпирических проб, а путем внедрения  в п р а к ти 
ку  научно обоснованны х методов и принципов обучения»3.

П оэтому, готовя учителей- практиков  д л я  работы  в современ
ной ш коле, мы приучаем  студентов ориентироваться  не только на
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заи м ствован и е  отдельного опыта, отдельного методического приема, 
м етода, средства  и л и  формы обучения, а способствуем вы работке  
умения методически аргум ентированно проектировать обучение 
к а к  целостную  систему.

Существенную роль в повышении компетентности будущ их спе
ци али стов  играет  педагогическая  п ракти ка . В аж н ей ш и м  принципом 
ее проведения явл яется  обоснованный выбор ш кол, к лассов  и пе
дагогов д ля  осущ ествления практической  подготовки студентов. 
П рохож ден и е  педпрактики  в классах ,  р аботаю щ и х  по эксперим ен
тальн ы м  программам, по альтерн ати вны м  учебникам , сотрудниче
ство с педагогам и -м астерам и  несомненно способствует повышению 
профессиональной готовности будущ его  учителя к последую щ ей р е 
ализаци и  в сам остоятельной  практи ке  новых технологий обучения.

М а т ер и а л ы  педагогической практи ки  использую тся нами при 
проведении лабораторно-практи ческ их  занятий, являю тся  и л л ю ст
рационным м атер и ало м  в лекционном курсе. В ы полненны е студен
тами в ходе практи ки  эксперим ентальны е зад ан и я  становятся  п р ед 
метом коллективного  обсуж дения , взаимного  а н ал и за  и р ец ен зи ро
вания.

А нализ р езультатов  педагогической практики помог нам внести 
некоторые коррективы  в эксперименталньый курс. Так , мы ввели 
по просьбе студентов новую тему, связанную  с методикой обучения 
детей письму сочинений. О к азал о сь ,  что вопросам «детского сочини
тельства»  не было уделено долж ного  вни м ан ия  в педколледж е, не 
все благополучно обстоит с этим и в п ракти ке  массовой школы. В 
некоторых альтерн ати вны х пр о гр ам м ах  и учебниках  вопросы р а з 
вития письменной связной речи детей в плане творчества  являю тся  
т а к ж е  слабым местом.

О собое вним ание  в новой теме мы уделили следую щ им вопро
сам: перспективное (годовое) п лани рование  уроков-сочинений, э т а 
пы подготовки к  сочинению, типология сочинений в начальной ш к о 
ле  и методика обучения некоторым из видов сочинений, критерии 
оценки детских творческих работ, условные знаки  при исправлении 
ошибок, структура  урока работы  над  речевыми ош ибкам и, типы и 
виды речевых ошибок.

. Р а б о т а я  в п ар ах  и творческих мини-группах, студенты р а з р а 
баты ваю т  планы-конспекты уроков-сочинений, р азы гр ы в аю т  их на 
м икропреподавании  в аудиторны х условиях , у п р аж н я ю тся  в п р о 
верке и редакц и и  детских работ, о ф орм ляю т  ж у р н а л  учета речевых 
ош ибок  (по класси ф и к ац и и  М. Р. Л ь в о в а ) ,  анализи рую т причины 
речевых ош ибок, нам ечаю т пути д ля  их исправления  и п р ед у п р еж 
дения. Т аким  образом , углублен н ая  теоретическая  подготовка по 
данной теме неразры вно  св язан а  с ф орм ированием  п роф ессиональ
ных умений и навы ков  — как  общ едидактических , т а к  и ч астном е
тодических.
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К а к  п о к а за л а  п р ак ти ка ,  эф ф ек ти вн ая  р еа л и за ц и я  р а з р а б о т а н 
ной нами эксперим ентальной  програм м ы  зависи т  от целого р я д а  пе
дагогических условий.

П ри  плани ровании  и орган и зац и и  учебного процесса долж ны  
быть учтены региональн ы е условия, наличие возм ож н ости  п о зн а 
ком иться  с новыми технологиям и не только в теории, но и в п р а к 
тике работы  ш кол и педагогов.

Учебный процесс будет результативн ы м , если д ля  сам остоя
тельной работы  студентов будет необходимое количество соврем ен
ной психолого-педагогической и методической литературы .

Н есомненно, сущ ественную  роль играет  преемственная связь  
м еж д у  отдельными учебны м и дисциплинами, логически грамотно 
построенный учебный план  д л я  к а ж д о й  ступени обучения.

З н ачительную  роль и грает  т а к ж е  сотрудничество п реп одавате 
лей  в реал и зац и и  програм м ы , особенно ее интегративны х разделов, ' 
где предп олагается  бинарное  чтение лекций, совместное проведение 
лабо р ато р н ы х  занятий  и интегрированны е диплом ны е работы.

Д л я  качественной подготовки специалистов огромное значение 
имеет п о лож и тельн ая  педагогическая  среда: сочетание аудиторной 
и внеаудиторны х форм работы , акти вн ая  деятельность  студенческих 
научных круж ков  и проблем ны х групп в р а м к а х  ком плекса  « П е д 
к о л л е д ж  — педунивереитет», взаим ное  .проникновение педагоги че
ской практи ки  и дисциплин психолого-педагогического ц и кла ,  а т а к 
ж е  вы ход спецпредметов в конкретную  п ракти ку  работы  ш колы.

И, наконец, учитель нового типа м ож ет  быть подготовлен то л ь 
ко при условии заинтересованного  отнош ения студентов к своей б у 
дущ ей профессии, ж е л а н и я  овладеть  ею в совершенстве.
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О п и т  многих вузов п о казы вает , что повысить уровень педаго-
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