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Формирование готовности будущих учителей начальных классов к становлению 

коммуникативных умений обучающихся в современных условиях 

В своей статье авторы рассматривают сущностную характеристику понятия «профессиональная готовность», 
отмечая, что ее формирование у будущих учителей, предполагает усвоение компетенций, необходимых для осуществ-
ления образовательного процесса в начальной школе. Опираясь на материалы ФГОС НОО (третьего поколения), боль-
шое внимание они уделяются вопросу становлению коммуникативных умений обучающихся, по их мнению,  эффек-
тивность данного процесса, зависит от уровня сформированности коммуникативной компетенции самого педагога, 
насколько он умеет правильно построить коммуникативную траекторию. В ходе написания статьи авторами прове-

дено исследование, цель которого заключается в выявление уровня сформированности коммуникативных умений у 
студентов выпускных курсов, в процессе различных способов общения, обучающихся по образовательной программе 
«Начальное образование». Исходя из полученных результатов, авторы констатировали, что решение выявленных про-
блем возможно при целенаправленном использовании системы дидактического инструментария (технологии, методы, 
формы и средства) и определенных условий ее реализации. В данной статье более подробно рассмотрены методы и 
приемы, способствующие продуктивному протеканию процесса формирования готовности бакалавров к становлению 
коммуникативных умений младших школьников, такие как видеоконференция, виртуальная экскурсия, алфавит за 
круглым столом, мозговой штурм, методика клиники. Авторы отмечают, что только владея в совершенстве умением 
построить правильную коммуникативную траекторию, можно сформировать у обучающихся умения: построить бес-

конфликтное общение; слушать и слышать друг друга; высказывать свою точку зрения и отстаивать ее.  
Ключевые слова: готовность, профессиональная готовность, младшие школьники, подготовка студентов, ви-

деоконференция, виртуальная экскурсия, алфавит за круглым столом, мозговой штурм, методика клиники, лабиринт. 
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Formation of future primary school teachers’ readiness for the formation of students’ 

communicative skills in modern conditions 

The authors consider the essential characteristic of the concept “professional readiness”, noting that its formation in future 

teachers involves the acquisition of competencies necessary for the implementation of the educational process in primary 
school. Based on the materials of the Federal State Educational Standard of Higher Education (third generation), they pay great 
attention to the issue of the formation of students' communicative skills, in authors’ opinion, the effectiveness of this process 
depends on the level of formation of the communicative competence of the teacher himself, how well he knows how to build 
a communicative trajectory correctly. The authors carried out a research the purpose of which is to identify the level of for-
mation of communicative skills among graduate students in the process of various ways of communication, studying under the 
educational program “Primary Education”. The authors considered the solution of the research problems is possible with the 
purposeful use of the system of didactic tools (technologies, methods, forms and means) and certain conditions for its realiza-

tion. This article discusses the methods and techniques that contribute to the productive way of forming the students’ readiness 
to develop the communication skills, such as videoconference, virtual excursion, alphabet at a round table, brainstorming, clinic 
methodology. The authors note that it is possible to form the students' skills: to build conflict-free communication; listen and 
hear each other; express your point of view and defend it only having perfectly mastered the ability to build the adequate 
communicative trajectory.  

Keywords: readiness, professional readiness, junior schoolchildren, student training, videoconference, virtual excursion, 
alphabet at a round table, brainstorming, clinic methodology, labyrinth. 

 

Изменения, происходящие в образовательном 

пространстве нашей страны, выдвигают определен-

ные требования к подготовке будущих учителей 

начальной школы. Особая сложность данного про-

цесса обусловлена частично дистанционным обуче-

нием, что предполагает большую долю самостоя-

тельной работы студентов и не всегда продуктивное 

общение друг с другом и с преподавателем. В связи 

с возникшими трудностями необходимо изменить 

подходы и дидактический инструментарий реализа-
ции процесса формирования готовности бакалавров 

к осуществлению профессиональной деятельности. 

Существует большое количество определений 

сущностной характеристики категории «готов-

ность». В данной статье мы придерживаемся точки 

зрения К.К. Платонова, который трактует данную 

категорию как субъективное состояние личности, 

считающей себя способной и подготовленной к вы-

полнению определенной профессиональной дея-

тельности и стремящейся ее выполнять [5, С.105]. 

Теоретический анализ научных исследований 

(З.М. Большаковой [1], Н.М. Ждановой [2], Н.В. Ип-

политовой [4]) позволяет рассматривать профессио-

нальную готовность как сложное интегративное 

личностное качество, характеризующее активно-
действенное субъективное состояние личности, под-

готовленной к осуществлению профессиональной 

деятельности и стремящейся ее выполнять [2]. 

Формирование профессиональной готовности 

бакалавров, предполагает усвоение компетенций 
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необходимых для осуществления образователь-

ного процесса начальной школы. В материалах 

ФГОС НОО (третьего поколения) большое внима-

ние уделяется становлению коммуникативных 

умений обучающихся. Именно они служат основой 

успешного обучения не только в школе, но и на 
ступени профессионального образования. Таким 

образом, мы можем утверждать, что именно от учи-

телей начальных классов зависит жизненная 

успешность будущих граждан нашего общества. 

Поэтому, необходима специфическая подготовка к 

формированию у младших школьников умений 

осуществлять общение. Эффективность данного 

процесса, зависит от уровня сформированности 

коммуникативной компетенции самого педагога, 

насколько он умеет правильно построить коммуни-

кативную траекторию.  
В процессе написания статьи нами проведено 

исследование, цель которого заключается в выяв-

ление уровня сформированности коммуникатив-

ных умений у студентов выпускных курсов, в про-

цессе различных способов общения, обучающихся 

по образовательной программе «Начальное образо-

вание» (очное и заочное отделение). 

Была использована методика Л. Михельсона. 

Анализ результатов диагностики показал, что 

39,6 % бакалавров выбрали компетентный способ 

общения, 30,7 % - зависимый способ общения, 

агрессивный способ коммуникации наблюдается у 
29,7 % выпускников, необходимо отметить, что это 

в основном студенты заочного отделения. Лучше 

всего у респондентов сформированы умения: 

 обращаться к собеседнику с просьбой; 

 принимать сочувствие и поддержку; 

 вступать в общение; 

 правильно построить коммуникацию, в за-

висимости от ситуации; 

 адекватно реагировать на начало коммуни-

кации, со стороны знакомого собеседника. 

Значительно ниже уровень сформированно-
сти следующих умений: 

 адекватно реагировать на справедливую 

критику; 

 отказать в просьбе; 

 правильно построить коммуникацию в 

конфликтной ситуации; 

 начать общение с незнакомым человеком, 

к которому необходимо обратиться с просьбой. 

Исходя из полученных результатов, мы можем 

утверждать, что решение данного вопроса возможно 

при целенаправленном использовании системы ди-
дактического инструментария (технологии, методы, 

формы и средства) и определенных условий ее реа-

лизации. В данной статье остановимся более по-

дробно на методах и приемах, способствующих про-

дуктивному протеканию процесса формирования 

готовности бакалавров к становлению коммуника-

тивных умений младших школьников.  

Условия частично дистанционного обучения в 

вузе выдвигают на первый план использование та-

ких методов, как видиоконференция, виртуальная 

экскурсия. Остановимся на методическом аспекте 

проведения, такой интерактивной формы препода-

вания как видеоконференция. Данная форма пред-

ставляет собой многосторонную связь для передачи 

звука и изображения. Студенты, находясь в разных 

регионах, имеют возможность видеть и слышать 
друг друга. В современных условиях все занятия 

проводятся в подобном режиме, но методика прове-

дения занятия, в форме видеоконференции требует 

специфического подхода. Преподаватель заранее 

сообщает студентам тему занятия и вопросы, по ко-

торым они должны подготовить свои доклады и 

ММП. В начале занятия педагог проводит вступи-

тельную беседу, в которой освещает актуальность 

рассматриваемых вопросов, затем идет заслушива-

ние докладов студентов и их обсуждение. Именно в 

процессе дискуссии, студенты вступают в активную 
коммуникацию, у них «оттачиваются» коммуника-

тивные умения, которые постепенно переходят в 

навыки, так необходимые учителю начальных клас-

сов в своей профессиональной деятельности. На 

первых курсах преподавателю необходимо научить 

студентов правильно задавать вопросы, познако-

мить их с алгоритмом составления вопросов и пра-

вилами ведения дискуссии. На начальном этапе обу-

чении педагогу необходимо самому направлять те-

чение дискуссии, постепенно переходя в роль 

«наблюдающего». Именно на таких занятиях у бака-

лавров развиваются умения: 

 уважать мнение другого; 

 высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 правильно построить коммуникацию в 

конфликтной ситуации (которая возникает при 

столкновении мнений по теме доклада); 

 обращаться к собеседнику с просьбой; 

 использовать компетентный способ общения; 

 слушать и слышать докладчика и своего 

оппонента в ходе дискуссии. 

В конце занятия целесообразно подвести итоги 

видеоконференции и рефлексию. В ходе подведения 
итогов необходимо не только выяснить, какие новые 

знания получили студенты на занятии, но принять 

резолюцию видеоконференции. Рефлексия занятия 

проведенного в данной форме, по нашему мнению, 

должна быть направлена на определение эмоцио-

нального состояния студентов (прием «Дерево 

чувств»), также может быть применена коллектив-

ная рефлексия в группе, в ходе которой использу-

ются ключевые слова и фразы (совет, помощь, вме-

сте у нас получилось и т.д.). Проведение занятия в 

форме видиоконференции способствует формирова-
нию у будущих учителей начальных классов разви-

тие коммуникативной компетенции, через становле-

ние у них соответствующих умений и навыков. 

В условиях «реального обучения» (в аудито-

рии) с целью формирования у студентов коммуни-

кативной компетенции важно использовать эле-

менты сингапурской системы обучения, так как вся 

работа организуется в группах, соответственно раз-

виваются умения и навыки успешного осуществле-

ния коммуникации. 
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Формированию умения слушать другого спо-

собствует прием «чтение вслух (попеременное чте-

ние)». Преподаватель раздает каждому студенту 

текст (например: первоисточник научного труда вы-

дающегося ученого). Каждый читает по одному аб-

зацу. Во время прочтения остальные составляют во-

просы (они воспринимают информацию на слух, их 

тексты отложены в сторону). Читающий должен 

осознанно прочитать текст и правильно ответить на 

вопросы слушающих. Если он отвечает не верно, од-

ногруппники поправляют его. Первым всегда начи-
нает читать и отвечать на вопросы преподаватель. 

Эффективной стратегией в становлении ком-

муникативной компетенции студентов является 

прием «алфавит за круглым столом». Обучающи-

еся рассаживаются лицом друг к другу. Перед каж-

дым лежит карта алфавита. Необходимо придумы-

вает термин или ключевое слово, связанные с те-

мой занятия, и заполнить ячейку карты. Повто-

ряться нельзя. Далее следует дискуссия, в ходе ко-

торой каждый участник отстаивает свой комплекс 

подобранных слов.  
Метод «мозговой штурм» или «мозговая 

атака» эффективен не только для развития креатив-

ного мышления, но и для формирования коммуни-

кативной компетенции бакалавров. В процессе об-

суждения проблемы студенты развивают умения: 

адекватно реагировать на справедливую критику; 

правильно построить коммуникацию в конфликт-

ной ситуации; обращаться к собеседнику с прось-

бой; высказывать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Именно данный метод способствует эффективному 

становлению компетентного способа общения. 

Прием «обсуждение вполголоса» предпола-
гает разделение студентов на микрогруппы, в кото-

рых они обсуждают заданную преподавателем про-

блемную ситуацию (вопрос) или решают кейс-си-

туацию. Далее представитель каждой группы рас-

сказывает о результатах обсуждения. Выбираются 

самые интересные, каждый отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя и приводя примеры.  

Эффективным в процессе формирования ком-

муникативной компетенции будущих учителей 

начальных классов, на наш взгляд, является прием 

«методика клиники». Педагог предлагает студен-
там решить проблемную ситуацию (кейс-ситуа-

цию). Каждый вырабатывает свою траекторию ре-

шения, предварительно представив на обсуждение 

в группе свой «диагноз» поставленной проблемы. 

Правильность решения определяет преподаватель 

и группа «экспертов» из числа студентов. После 

каждого выступления, оглашается результат, при-

нимается «лечение данной проблемы» или нет. 

Возможно оценивание ответов по специальной 

шкале, обсужденной заранее. 

Прием «лабиринт» может быть использован 

как часть дискуссии. Представляет собой пошаговое 

обсуждение проблемы, в которой каждый последу-

ющий шаг делается другим студентом. В ходе ис-
пользования данного приема, у студентов формиру-

ется умение внимательно слушать и слышать своего 

собеседника, вступать в общение, правильно по-

строить коммуникацию, в зависимости от ситуации. 

В ходе «лабиринта» могут возникнуть, не только 

правильные, но и тупиковые идеи. Рассматриваются 

все, главное, чтобы выступающий, аргументировано 

отстаивал свою точку зрения.  

Дискуссионное обсуждение протекает и в 

процессе использования приема «эстафета», когда 

докладчик может передать слово другому, каждый 
участник должен быть готов в любой момент про-

должить выступление или выступить оппонентом. 

С целью формирования коммуникативной 

компетенции будущих учителей начальных клас-

сов целесообразно использовать «свободно плава-

ющую дискуссию». На занятии педагог предлагает 

обсудить проблемную ситуацию, но обсуждение 

должно быть построено так, чтобы оно продолжи-

лось после семинара. По мнению Б.В. Зейгарник, 

очень хорошо и качественно запоминаются неза-

вершенные действия, домысленные наедине неза-

конченные мысли [3]. На последующих занятиях 
продолжается дискуссия новых идей, высказанных 

каждой группой. 

Использование, выше рассмотренных мето-

дов и приемов подготовки, способствует становле-

нию у будущих учителей начальных классов ком-

муникативной компетенции, что поможет им в 

дальнейшем сформировать коммуникативные уме-

ния у учащихся начальных классов. Только владея 

в совершенстве умением построить правильную 

коммуникативную траекторию, можно сформиро-

вать у обучающихся умения: построить бескон-
фликтное общение, коммуникацию в конфликтной 

ситуации; слушать и слышать друг друга, высказы-

вать свою точку зрения и отстаивать ее. 
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