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Формирование методического мышления 
будущих учителей начальной школы

В статье раскрывается понятие «методическое мышление», рассматривается 
специфика формирования методического мышления учителей начальной школы, 
приводятся материалы исследований данной проблемы на примере реализации про-
фессионально ориентированного подхода к изучению естественнонаучных и методи-
ческих дисциплин. 
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В процессе изучения естественнонаучных и методических дис
циплин происходит формирование профессионального методиче-
ского мышления. Оно в определенной степени является показате-

лем готовности будущего учителя начальных классов к профессиональной 
деятельности. 

В целях нашего исследования необходимо коснуться понятий «педагоги-
ческое мышление» и «методическое мышление». 

Существуют различные трактовки понятия «педагогическое мышление». 
Большинство авторов рассматривают педагогическое мышление как «специ
фическую мыслительную и практическую деятельность, особенности кото-
рой обусловлены характером профессиональной деятельности, требования-
ми, вытекающими из специфики педагогического труда, из закономерно воз-
растающих социальных запросов к личности учителя» [9: с. 107].

В психологопедагогической литературе нашло отражение рассмотре-
ние вопроса о профессиональном, педагогическом мышлении. Например, 
И.Я. Лернер [4: с. 33] писал, что историческое мышление «можно определить 
как творческое диалектикоматериалистическое мышление на предметном со-
держании истории».

В работах С.Н. Поздняк рассматривается проблема формирования мето-
дического мышления учителя географии [5: с. 165]. Она полагает, что мето-
дическое мышление учителя географии — это специфическая разновидность 
профессионального педагогического мышления, имеющего особую предмет-
ную (географическую) детерминацию. 

Методическое мышление «вбирает в себя, интегрирует универсальные чер-
ты профессионального педагогического и специфические признаки предметного 
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географического мышления» [5: с. 244], что свидетельствует о его двойственном 
характере.

Таким образом, методическое мышление определяется как относительно 
самостоятельная специфическая деятельность, являющаяся средством управ-
ления всеми действиями, на которых основана исследовательская и обучаю-
щая деятельность учителя, и тем самым оно служит необходимой предпосыл-
кой осуществления этих действий.

Процесс формирования методического мышления учителя начальных 
классов представляется более сложным. Основные причины этого, по нашему 
мнению, следующие.

Вопервых, учитель начальных классов призван обеспечить обучение уча-
щихся предметам в разных областях знаний: «Окружающий мир», «Матема-
тика», «Технология», предметы филологического цикла. Предметы отличают-
ся не только содержанием, но и методикой преподавания. 

Вовторых, предмет «Окружающий мир», как заявлено в программных до-
кументах начального образования, имеет интегрированный характер. Однако 
в его содержании выделяется несколько разделов, не имеющих общего интегра-
ционного пространства. Поэтому этот предмет имеет скорее мозаичный, нежели 
интегрированный характер. Из этого следует, что подготовка студентов к пре-
подаванию предмета «Окружающий мир» также представляет определенные 
сложности. С одной стороны, студенты должны овладеть технологией обуче ния 
обществоведению, с другой — естествознанию, анатомии, физиологии и про-
чим наукам. Эта проблема косвенно рассматривалась в работах О.Н. Лазаревой, 
где ею предложена модель методической подготовки учителей начальной шко-
лы в условиях интеграции естественнонаучного и обществоведческого образо-
вания [3]. Указанные причины подчеркивают имеющиеся пробле мы в методи-
ческой подготовке будущих учителей к преподаванию предмета «Окружающий 
мир».

Однако за рамками исследований остался вопрос о формировании мето-
дического мышления учителя начальной школы. В условиях модернизации 
образования на этапе перехода к модульному построению программы важно 
рассмотреть возможные пути его формирования в процессе изучения естест
веннонаучных дисциплин и методики их преподавания.

Важным звеном подготовки бакалавров по направлению «Педагогиче-
ское образование» (профиль «Начальное образование») является изучение 
интегри рованной дисциплины «Научные основы курса “Окружающий мир”», 
в процессе которого студенты овладевают компетенциями, необходимыми 
для преподавания этого предмета в начальной школе.

Совершенствование подготовки учителя, формирование у него методиче-
ского мышления заключается в реализации профессиональноориентирован-
ного подхода к изучению естественнонаучных дисциплин, а также интерак-
тивных технологий обучения, применяемых в процессе обучения. 
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Содержание изучаемой учебной дисциплины является важным основа
нием для профессионально ориентированного подхода в обучении. 

При отборе содержания необходимо учитывать, что интегрированный ха-
рактер начального естественнонаучного образования требует установления 
не только тесных взаимосвязей между составными частями естественнонауч
ной подготовки учителя начальной школы (землеведческой, ботанической, 
зоологической), но и их подлинной интеграции. Например, изучение при-
родных сообществ, природных зон, природнотерриториальных комплек-
сов можно строить только на основе интегрированного подхода. Ведущими 
идея ми при этом являются единство и целостность природы, ее многообразие 
и развитие. Интегрированный подход к обучению позволяет сформировать 
целостную естественнонаучную картину мира. 

Несмотря на сложившееся представление о том, что в настоящее время 
в естественных науках не происходят открытия, необходимо знакомить сту-
дентов с теми новыми знаниями, которые «открываются» (в географии, бота-
нике, зоологии, астрономии, физике, экологии), опровергая сложившиеся сте-
реотипы. Например, гипотеза о существовании еще одной планеты в составе 
Солнечной системы, выделение пятого, Южного океана в составе Мирового 
океана, использование расшифровки ДНК в установлении происхождения че-
ловека и прочее. Кроме того, крайне важно показывать значение естественно-
научных знаний в жизни, в реальных жизненных ситуациях. Например, при 
изучении стихийных природных бедствий студенты не только раскрывают 
причинноследственные связи в природе, которые приводят к катастрофам, 
но и показывают пути использования этого материала в школе при изучении 
предмета «Окружающий мир». Таким образом, необходимо демонстрировать 
обучающимся роль естествознания в современном научном мире и его прак-
тическое значение. 

Формирование методического мышления осуществляется также при ус-
ловии профессиональной ориентации содержания курсов, когда постоянно 
осуществляется связь с вопросами начального естествознания. 

В течение ряда лет при изучении предметов естественнонаучного цикла 
мы практиковали изучение содержания школьных учебников (блоки, раскрываю-
щие вопросы естествознания, неживой и живой природы). При изучении каж дой 
темы из курса «Научные основы курса “Окружающий мир”» студенты изуча ли 
содержание учебников для начальной школы по данному вопросу. Такой подход 
обеспечивал не только мотивацию к изучению естествознания, но и способство-
вал более осмысленному, целенаправленному изучению дис циплины, что, в ито-
ге, вносило вклад в формирование методического мышления. Приведем пример. 
В процессе изучения темы «Гидросфера» мы обра щаемся к учебникам, разрабо-
танным для начальной школы, и выясняем, каково содержание «школьных» тем, 
какие методы и приемы обучения предлагают авторы учебников для освоения 
данного материала. Устанавливаем, что в начальной школе в процессе изучения 
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предмета «Окружающий мир» формируются представления об океанах, морях, 
реках и озерах, а более подробно изучаются реки и озера России. Анализируя за-
дания школьных учебников, мы приходим к выводу, что задания, предлагаемые 
учащимся, зачастую имеют репродуктивный характер. При установлении ука-
занных проблем переходим к обсуждению вопроса о технологиях изучения ма-
териала в начальной школе. Таким образом, обсуждение проблемы приобретает 
интегрированный характер, становится профессионально ориентированным. 

Совершенствование процесса обучения в условиях бакалавриата невозмож-
но без реализации исследовательского и проблемного подходов [6; 9]. В про-
цессе изучения дисциплины мы отбираем ее проблемное содержание, а затем 
переходим к реализации технологии проблемного обучения. Занятие (интерак-
тивная лекция или ее фрагмент, лабораторное или практическое занятие) на-
чинается с постановки проблемы и выдвижения гипотез для ее решения и т. д. 
Например, при изучении вопроса «Нагревание атмосферы» студентам предла-
гается ответить на вопрос о том, как изменяется температура воздуха в тро-
посфере с высотой. Как правило, студенты отвечают, что температура воздуха 
понижается. Для моделирования проблемной ситуации вносим «контрвопрос»: 
почему на вершинах гор лежит снег, несмотря на то, что горы расположены 
ближе к Солнцу? В заключение занятия, после решения проблемы, студенты 
обсуждают примененную технологию, а также предметные результаты занятия. 
Это позволяет «протянуть нить» от естествознания к методике его преподава-
ния, то есть дисциплине, которую они будут изучать несколько позже. 

Ключевым фактором формирования методического мышления студентов 
становится использование технологий обучения. Применение интерактивных 
методов обучения, по нашему мнению, является основным путем совершен-
ствования как естественнонаучной, так и методической подготовки студентов, 
поскольку в них «отрабатывается» и содержание предмета, и осваиваются 
технологии обучения. Интерактивные методы вносят вклад в подготовку бу-
дущего учителя к реализации системнодеятельностного, проблемного и ис-
следовательского подходов, позволяют формировать универсальные учебные 
действия у студентов. Будущий учитель должен сам испытать на себе воздей-
ствие активных (интерактивных) методов и форм обучения, почувствовать их 
плюсы и минусы.

Среди таких форм и методов обучения наиболее эффективно использова-
ние ролевой игры и анализа конкретной ситуации (casestudy method). Нами 
разработана система интерактивных занятий по предметам естественнонауч-
ного цикла. Обучение студентов методике проведения интерактивных заня-
тий начинается в процессе изучения предмета «Научные основы курса “Окру-
жающий мир”» [1; 7; 8]. 

В современных условиях модернизации образования возрастает роль само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов, которая реализуется в информа
ционнообразовательной среде (ИОС). В учебном процессе при изучении 
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предметов естественнонаучного и методического циклов используются УМК 
по изучаемым дисциплинам («Научные основы курса “Окружающий мир”», «Ме-
тодика преподавания предмета “Окружающий мир”»), полностью обеспечиваю-
щие студентов необходимой учебнометодической поддержкой (базовый учебник 
в электронной и бумажной форме, практикум, рабочая тетрадь, сборник методи-
ческих рекомендаций для организации самостоятельной работы студентов, прак-
тикум по полевой практике, материалы для проверки уровня сформированности 
науч ных компетенций, банк электронных ресурсов). Разработанная ИОС позво
ляет применять в практике преподавания современные технологии обучения.

Использование технологии «перевернутый класс» (2014/2015 уч. год, 
2015/2016 уч. год, очнозаочное отделение, 3–4 курсы) позволило эффектив-
нее организовать интерактивное взаимодействие между студентами и препо-
давателем, оптимизировать процесс обучения. Студентам были предложены 
(в электронном виде) учебные материалы по дисциплине «Методика обуче-
ния предмету “Окружающий мир”», с которыми они самостоятельно работа-
ли во внеаудиторное время. Акцентировалось внимание не только на работе 
с текстом учебника, но и на работе со всеми его компонентами (практикумом, 
сборником кейсов и прочим), предусматривающими организацию деятель-
ности студентов. Студенты имели возможность подготовиться к обсуждению 
вопросов, предложенных преподавателем. В контактной работе со студентами 
приоритет отдавался интерактивному обучению: выявлению и решению про-
блемных ситуаций, анализу конкретных ситуаций и пр. Выбранная нами стра-
тегия обучения продемонстрировала хорошие результаты: повысилась актив-
ность студентов во время аудиторной работы, не было студентов, не выпол-
нивших домашнего задания, атмосфера занятий была творческой. Деятель-
ность студентов отвечала всем критериям успешности (большее коли чество 
выполненных задач и скорость их выполнения, отличное качество работ, ра-
бота шла без напряжения, с удовольствием) [2: с. 16].

До настоящего времени естественнонаучная подготовка студентов вклю
чает также проведение полевой практики. Содержание практических работ, вы-
полняемых студентами, профессионально ориентировано. Практические работы 
на местности включают осуществление наблюдений, исследований, которые учи-
тель начальной школы должен уметь проводить на природе. Кроме того, студенты 
знакомятся с методами обработки результатов полевых исследований (написа нием 
отчетов, изготовлением наглядных и демонстрационных пособий).

Использование информационнокоммуникативных технологий (ИКТ) по-
зволяет внести коррективы в содержание и организацию исследовательской 
деятельности студентов во время практики: используются современные сред-
ства навигации, картографическое сопровождение. Наблюдения за объектами 
живой и неживой природы предполагают использование видеосъемки, фото-
графирования в режиме онлайн. Отчет о прохождении полевой практики сту-
денты составляют с использованием ИКТ, работают с различными источника-
ми информации в ИОС, создают мультимедийные презентации [6].
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Информационнообразовательная среда (ИОС) обеспечивает индивидуа-
лизацию процесса обучения, сетевое взаимодействие, использование творче-
ского и профессионального потенциала всех участников учебновоспитатель-
ного процесса.

В формирование методического мышления вносит вклад научноиссле-
довательская деятельность студентов. Ее результаты нередко обсуждаются 
на круглых столах и научнопрактических конференциях Института педаго-
гики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ (ИППО). Но формированию 
методического мышления будущих учителей начальной школы все же в боль-
шей степени способствуют мероприятия Недели естествознания — ежегодно-
го традиционного научного события ИППО. Студенты проявляют активность 
в создании газет, видеороликов, проведении устных журналов, мастерклас-
сов, творческих конкурсов, КВН, соревнований, олимпиад.

Таким образом, «единство формы и содержания», совершенствование 
технологий обучения в педвузе, акцентирование внимания на содержательно
процессуальной подготовке, нацелены на формирование методического мыш-
ления будущих учителей начальной школы, что обеспечивает повышение ка-
чества их подготовки к работе в школе.

Формированию методического мышления будущего учителя начальной 
школы способствует усиление интеграционных связей между естественно-
научной и методической подготовкой будущих учителей. В условиях сокра-
щения контактной работы со студентами, увеличения доли дистанционного 
общения, эта тенденция становится актуальной. Идея интеграции находит 
отражение не только в названиях дисциплин («Теория и технологии геогра-
фического образования» и пр.), но и в их содержании и подходах к обучению. 
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M.S. Smirnova

Formation of the methodical thinking of future teachers of primary school 

The article reveals the concept «methodical thinking», considers the specifics of formation 
of methodical thinking of primary school teachers. The article presents the materials of research 
of this problem on the example of implementation of a professionallyoriented approach 
to the study of natural science and methods disciplines.

Keywords: methodical thinking; methodical preparation; primary school teacher; natural 
science disciplines; subject «The World around us»; «flipped classroom»; interactive technologies.


