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Аннотация. Введение. В статье авторами представлены основные методологические параметры (подходы и 

принципы) профессиональной подготовки будущих учителей начальной сельской школы. Целью данной 

статьи является анализ методологических параметров внедрения в образовательный процесс 

педагогического колледжа инновационных междисциплинарных программ (на примере математики) в 

качестве эффективного педагогического условия профессиональной подготовки учителей начальной школы к 

работе в сельском социуме. Программа создана на основе интегративно-компетентностного и этнокультурного 

принципа и направлена на развитие у студентов ‒ будущих учителей начальной сельской школы предметных и 

общеучебных компетенций в процессе преподавания математики. Методологической основой исследования 

являются общепедагогические концепции профессиональной подготовки студентов-будущих учителей 

начальной школы (Л. П. Ануфриева, С. И. Архангельский, В. И. Загвязинский и др.), проблемы формирования 

профессиональной компетентности педагога сельской школы (Ф. Н. Алипханова, Д. М. Абдуразакова, 

М. А. Галагузова и др.). Методы исследования: теоретические (анализ, синтез,); эмпирические (сравнительно-

исторический анализ, моделирование опыта формирования профессиональной компетентности, наблюдение, 

тестирование, анкетирование; констатирующее сравнение, обобщение педагогического опыта; 

диагностический и формирующий эксперименты); статистические (систематизация эмпирических 

материалов; методы статистической обработки и измерения экспериментальных данных – сравнение средних 

балльных оценок). Экспериментальная база исследования: Хасавюртовский педагогический колледж 

Хасавюртовского района Республики Дагестан. Научная новизна исследования заключается во внедрении 

инновационных междисциплинарных программ как эффективного педагогического условия 

профессиональной подготовки будущих учителей начальной сельской школы в процессе преподавания 

математики. Заключение. Внедрение в образовательный процесс педагогического колледжа инновационных 

междисциплинарных программ, направленных на развитие у студентов ‒ будущих учителей начальной 

сельской школы предметных и общеучебных компетенций обеспечивает успешность и результативность 

профессиональной подготовки педагогов в условиях среднего профессионального образования. 
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междисциплинарная программа, интегративно-компетентностный подход, этнокультурный подход, ма-

тематическая культура, этнопедагогика, этноматематические задачи 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Внедрение инновационных междисциплинарных программ как эффективное педаго-

гическое условие профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов сельской школы / 

Т. Н. Петрова, А. В. Рыбаков, Д. Б. Темуркаева, С. Ф. Турахонов // Вестник Марийского государственного 

университета. 2023. Т. 17. № 2. С. 194202. DOI: https://doi.org/10.30914/2072-6783-2023-17-2-194-202 

INTRODUCTION OF INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY PROGRAMS AS AN EFFECTIVE 

PEDAGOGICAL CONDITION FOR THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS FOR RURAL SCHOOLS 

T. N. Petrova1, A. V. Rybakov1, D. B. Temurkaeva2, S. F. Turakhonov1  

1Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation  
2Kadyrov Chechen State University, Grozny, Russian Federation  

Abstract. Introduction. In the article, the authors present the main methodological parameters (approaches and 

principles) of professional training of future teachers for primary rural schools. The purpose of this article is to 

analyze the methodological parameters of the introduction of innovative interdisciplinary programs into the 
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educational process of the pedagogical college (using the example of mathematics) as an effective pedagogical 

condition for the professional training of primary school teachers to work in rural society. The program is based on 

the integrative-competence and ethno-cultural principle and is aimed at developing subject and general academic 

competencies in students-future teachers of primary rural schools in the process of teaching mathematics. 

The methodological basis of the research is the general pedagogical concepts of professional training of students-

future primary school teachers (L. P. Anufrieva, S. I. Arkhangelsky, V. I. Zagvyazinsky et al.), problems of 

formation of professional competence of a rural school teacher (F. N. Alipkhanova, D. M. Abdurazakova, 

M. A. Galaguzova et al.). Research methods: theoretical (analysis, synthesis,); empirical (comparative-historical 

analysis, modeling of the experience of professional competence formation, observation, testing, questioning; 

ascertaining comparison, generalization of pedagogical experience; diagnostic and formative experiments); 

statistical (systematization of empirical materials; methods of statistical processing and measurement of 

experimental data – comparison of average scores). Experimental research base: Khasavyurt Pedagogical College, 

Khasavyurt district of the Republic of Dagestan. The scientific novelty of the research is the introduction of 

innovative interdisciplinary programs as an effective pedagogical condition for the professional training of future 

teachers of primary rural schools in the process of teaching mathematics. Conclusion. The introduction of 

innovative interdisciplinary programs into the educational process of the pedagogical college aimed at developing 

subject and general academic competencies among students-future teachers of primary rural schools ensures the 

success and effectiveness of professional training of teachers in the conditions of secondary vocational education.  
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Введение 

Феномен современной сельской школы связан с 

особенностями, касающимися специфики образо-

вательного процесса и особых факторов, которые 

создают существенные различия между современ-

ной малочисленной сельской школой и большими 

городскими. С учетом этой реальной обстановки 

возникает необходимость профессиональной под-

готовки студентов педагогического колледжа к по-

липредметности преподавания, что остается важ-

нейшим признаком сельской начальной школы. К 

примеру, прослеживается тенденция наибольшего 

разнообразия в сочетании преподавания предметов 

основных для естественно-научного цикла (мате-

матики и информатики, окружающего мира, техно-

логии). Именно поэтому одним из педагогических 

условий, позволяющих обеспечить высокий уро-

вень профессиональной готовности выпускника 

педагогического колледжа к деятельности на селе, 

является модернизация содержания некоторых 

учебных дисциплин (к примеру, математики и ин-

форматики, основы естествознания (окружающий 

мир) и др.) на основе использования инновацион-

ных, в том числе и интегрированных, форм органи-

зации учебно-воспитательной работы со школьни-

ками и так далее. В связи с этим положением мы 

считаем, что внедрение в образовательный процесс 

учебного заведения инновационных междисци-

плинарных программ, направленных на развитие у 

студентов предметных и общеучебных компетен-

ций на основе интегративно-компетентностного и 

этнокультурного подходов к обучению, является 

наиболее эффективным условием профессиональ-

ной подготовки будущих учителей начальных 

классов сельской школы.  

 

Методология и методы  
Для решения поставленных задач был исполь-

зован комплекс методологических подходов: си-

стемный (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько 

Н. В. Кузьмина, П. И. Пидкасистый), позволяющий 

рассмотреть процесс профессиональной подготов-

ки учителей к работе в сельской начальной школе 

как систему, процесс и деятельность во взаимосвя-

зи всех образующих ее компонентов; деятельност-

ный (А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, А. А. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн), являющийся основанием, на 

котором строятся конкретные методы, технологии 
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профессиональной подготовки студентов ‒ буду-

щих педагогов к профессиональной деятельности; 

интегративно-компетентностный (В. А. Болотов, 

И. А. Зимняя, А. В. Хуторской), позволяющий 

формировать ключевые профессиональные компе-

тенции будущих учителей начальной сельской 

школы; этнопедагогический (Ш. М.-Х. Арсалиев, 

З. Р. Асанова, Б. С. Гершунский, Г. Н. Волков, 

И. В. Мусханова, Т. Н. Петрова, М. Г. Харитонов, 

С. Н. Федорова и др.), исследующий связь сельской 

школы с социо- и этнокультурным окружением и 

учитывающий эту особенность в процессе обуче-

ния младших школьников. В исследовании приме-

нялись теоретические, эмпирические и статистиче-

ские методы. Содержание профессионального 

образования подразумевает формирование профес-

сиональных и общекультурных компетенций, об-

щей и этнопедагогической культуры личности бу-

дущего учителя начальных классов сельской 

школы в виде целостного опыта осуществления 

ключевых образовательных функций. 

 

Результаты и их обсуждение  

В ходе реализации данного педагогического 

условия по традиционной методике уроки в 

начальных классах педагоги планировали, ори-

ентируясь на предметные результаты. Поскольку 

новый стандарт ориентирует на достижение ме-

тапредметных и личностных результатов, то на 

занятиях по частным методикам будущих учите-

лей начальных классов сельской школы мы обу-

чаем составлять конспекты уроков, сформулиро-

вав как предметные, так и метапредметные цели 

урока. Такие методы и формы позволяют транс-

формировать познавательную деятельность обу-

чающихся в профессионально-практическую.  

Благодаря теоретическому исследованию нам 

удалось выполнить определение педагогических 

условий, адекватных каждому блоку модели и 

обеспечивающих в рамках общей подготовки как 

сформированности предметно-теоретической, ме-

тодической и практической готовности будущего 

учителя начальных классов к профессиональной 

деятельности в сельской школе. К ним мы относим: 

– внедрение инновационных междисципли-

нарных программ, направленных на формирова-

ние предметно-теоретической, методической и 

практической готовности будущего учителя; 

– разработку и внедрение в учебно-воспита-

тельный процесс педагогического колледжа спец-

курса «этнопедагогика в начальной школе и в се-

мье», направленного на развитие этнопедагогиче-

ской культуры будущего учителя начальных клас-

сов сельской школы;  

– разработку и реализацию модели подготовки 

будущего учителя начальных классов к професси-

ональной деятельности в сельской школе, осно-

ванной на системно-деятельностном, компетент-

ностном, этнокультурном и метаметодическом 

подходах и состоящей из целевого, содержатель-

но-процессуального и оценочно-результативного 

блоков;  

– проведение мониторинга, позволяющего 

проследить динамику профессиональной (пред-

метно-теоретической, методической и практиче-

ской) готовности студентов педагогического 

колледжа к работе в начальных классах сельской 

школы. 

При выполнении исследования мы опирались 

на основы развития профессиональной компе-

тенции будущего учителя средствами интегри-

рованного учебного содержания, которые рас-

крыты в научных статьях Т. М. Cорокиной [7]. 

С учетом реальной обстановки малочислен-

ности сельских школ возникает необходимость 

профессиональной подготовки студентов педаго-

гического колледжа и к многопредметности пре-

подавания, что остается важнейшим признаком 

сельской школы; прослеживается тенденция 

наибольшего разнообразия в сочетании препода-

вания предметов как основных для естественно-

научного цикла (математики и информатики, 

окружающего мира, технологии). Поэтому одно 

из педагогических условий, позволяющих обес-

печить высокий уровень готовности выпускника 

педагогического колледжа к профессиональной 

деятельности в сельской школе с учетом запла-

нированных преобразований заключается в мо-

дернизации содержания некоторых учебных 

дисциплин (к примеру, математики и информа-

тики, основы естествознания (окружающий мир), 

музыки, изо и др.); использование инновацион-

ных, в том числе и интегрированных, форм орга-

низации учебно-воспитательной работы со 

школьниками. В связи с этим положением пер-

вым педагогическим условием мы определили 

разработку и внедрение инновационных меж-

дисциплинарных программ, направленных на 

развитие предметных и общеучебных компетен-

ций на основе интегративно-компетентностного 

принципа в обучении студентов (на примере ма-

тематики).  
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Реальная система обучения студентов педагоги-

ческого колледжа математическим дисциплинам 

может характеризовать многообразие контекстов 

использования знания, комплексный характер той 

или иной педагогической ситуации, в которой тре-

буется их использование, ввиду чего перенести 

знания в практику напрямую невозможно. 

Реализация первого педагогического условия в 

учебном процессе педагогического колледжа по-

рождает формы и методы модернизации среднего 

профессионального образования на основе компе-

тентности. Содержание образования такого вида 

подразумевает формирование культуры личности 

в виде целостного опыта осуществления ключе-

вых функций, компетенций, социальных ролей, 

разрешения той или иной жизненной проблемы.  

В соответствии с ФГОС НОО в рамках фор-

мирования у обучающихся младшего школьного 

возраста учителю начальных классов необходи-

мо формировать познавательные, регулятивные 

и коммуникативные умения (УУД), которые 

представляют метапредметные результаты осво-

ения ООП НОО и обеспечивают овладение клю-

чевыми компетенциями, что составляет основу 

умения самостоятельно учиться1.  

Познавательные универсальные учебные дей-

ствия – это система способов познания окружа-

ющего мира, построения самостоятельного про-

цесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обоб-

щению и использованию полученной информа-

ции. В формировании у обучающихся младшего 

школьного возраста данного вида УУД отводит-

ся большая роль математике, ибо на этих уроках 

у учащихся развивается математическая интуи-

ция, логическое, пространственное, техническое, 

алгоритмическое мышление, следовательно, ма-

тематические способности. Таким образом, 

начальное обучение математике закладывает ба-

зу для формирования приемов умственной дея-

тельности, развития у учащихся математической 

интуиции, логического, пространственного, тех-

нического, алгоритмического мышления, поэто-

му вслед за учеными мы считаем, что учебный 

предмет «математика» является основой для раз-

вития у младших школьников познавательных 

универсальных учебных действий, включающих 

в себя: общеучебные, логические, постановка и 
———— 

1 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования (1‒4 классы). URL: 

https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/ (дата обращения: 14.01.2023). 

решение проблемы: «...в текущих условиях раз-

вития образования первостепенной выступает 

задача целенаправленного формирования ком-

муникативных универсальных учебных действий 

младших школьников» [5; 6].  

Выполненный нами анализ методологиче-

ских подходов к понятию «профессиональная 

подготовка» показал, что в контексте предмет-

но-теоретической подготовки учителей началь-

ных классов крайне важным является вопрос 

формирования у обучающихся интегративного 

мышления и развития мыслительных практико-

ориентированных действий, существенно рас-

ширяющих область применения теоретических 

знаний в социальной реальности. Это послужи-

ло тому, что в исследовании интегративно-

компетентностный подход рассматривается как 

стратегический и тактический аспекты профес-

сиональной подготовки будущих учителей 

начальных классов и формирования у них про-

фессиональной компетентности.  

В связи с этим нами была разработана и внед-

рена программа курса «Теоретические основы 

начального курса математики с методикой препо-

давания». Она направлена на усвоение обучаю-

щимися ряда общих и ключевых компетенций: 

организации учебно-воспитательного процесса по 

обучению детей младшего школьного возраста 

математическим и другим дисциплинам; поиске и 

подборе оптимальных средств и способов реше-

ния поставленных задач и тому подобное.  

В процессе изучения курса «Теоретические 

основы начального курса математики с методи-

кой преподавания» на занятиях (лекционных, 

практических и лабораторных) и в ходе внеауди-

торной самостоятельной работы, при написании 

курсовых и дипломных работ, на педагогической 

практике непременно происходит профессио-

нальный рост обучающихся педагогического 

колледжа. Использование разнообразных мето-

дов, приемов, технологий обучения в процессе 

преподавания данного курса способствует более 

качественному усвоению методических знаний, 

формированию практических умений, навыков, 

способов деятельности, развитию личностных 

качеств. Становится традиционным проведение 

занятий с использованием проблемного метода 

обучения, информационных технологий, группо-

вых форм работы. Выполнение студентами зада-

ний в среде LMS Moodle способствует организа-

ции интерактивного взаимодействия и системы 
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обмена информацией между участниками образо-

вательного процесса, проведению текущего, про-

межуточного контроля по усвоению курса1.  

При этом нами в основу преподавания мате-

матики обучающимся педколледжа из всего мно-

гообразия дидактических принципов были поло-

жены следующие принципы, связанные в 

основном с саморазвитием и самосознанием: 

1. Принцип целостности, научности и прак-

тичности, которые стимулируют обучающихся к 

самостоятельному познанию важности и значи-

мости использования математических знаний в 

других сферах науки и в практической жизни. 

В процессах, связанных с формированием про-

фессиональной компетентности студента колле-

джа, на главенствующее место поставлена про-

блема познавательной активности личностей в 

обучении как ведущий фактор в достижении об-

разовательных целей в их общем и профессио-

нальном развитии.  

2. Наиболее эффективен принцип решения 

проблемных дидактических задач, суть которого 

состоит в формировании логического мышления 

в поиске путей выхода из сложившихся жизнен-

ных и профессиональных ситуаций. При этом на 

основе интуитивно-логического предположения 

формируются новые знания, происходит процесс 

накопления практических знаний в результате 

собственной активной учебной и социально-

полезной (волонтерство, студвесна, общественно 

полезный труд, клубы по интересам и т. п.) дея-

тельности каждого студента. Отметим, что все 

это повышает личную ответственность, которая 

носит социальный характер и ориентирует его на 

исполнение определенных моральных установок, 

норм поведения и способствует формированию 

индивидуального стиля профессионально-

педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями и ценностями сельского этнокуль-

турного пространства.  

3. Принцип взаимообучения использовался 

нами как специфический метод теоретической 

и практической подготовленности будущего 

учителя начальных классов, развития его спо-

собностей посредством обмена изучаемой ин-

формации, в совместной обработке умений и 

навыков, взаимопроверке прочности усвоения 

———— 
1 Kerimbayev N., Akramova A. Kazakh History and Philo-

sophy: the Ethnomathematical Component of the Content of 

Primary School Education in the Republic of Kazakhstan. 2015. 

DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1503.05418f 

материала. При этом, как показала практика, 

усиливается педагогическая функция развития 

активности и самодеятельности обучающихся 

на занятиях, совершенствуется роль преподава-

теля как консультанта по специальным вопро-

сам перед студенческой группой. В отдельных 

случаях некоторые студенты могут выступать в 

качестве активных помощников педагогов в 

проверке знаний своих согруппников, одно-

временно обогащают друг друга дополнитель-

ной информацией, которую они добывают са-

мостоятельно специально для общения и 

осуществления функций консультанта. Взаи-

мообучение также способствует интенсивному 

психическому развитию обучаемых, активиза-

ции их мышления, воображения, речи и внут-

реннего самостимулирования. Воспитательное 

значение взаимообучения проявляется в фор-

мировании у студентов чувств коллективизма, 

собственного достоинства, товарищеской взаи-

мопомощи, самоутверждения. В диалектиче-

ском аспекте взаимообучение активно помогает 

педагогу в деле распознания интересов, спо-

собностей, увлечений обучающихся. При таком 

обучении происходит интенсивный рост пред-

метных знаний, повышается уровень предмет-

но-теоретической готовности, так как он вклю-

чен в интерактивную интеллектуальную 

деятельность по обмену знаниями, мнениями, 

анализу, абстрагированию, обобщению изучае-

мых явлений, фактов, информации.  

Решение методических и этноматематиче-

ских задач, кейс-ситуаций, разработка и показ 

фрагментов уроков с последующим анализом, 

составление конспектов уроков и занятий вне-

урочной деятельности младших школьников по 

математике, подбор разноуровневых, развиваю-

щих, занимательных заданий по определенным 

темам (в том числе и этнопедагогическим) – это 

лишь некоторые виды заданий, которые направ-

лены на решение этнопедагогических задач 

обучения будущих учителей начальных классов 

методике математики. Такого рода задания «со-

действуют формированию их предметно-

теоретической, методической и практической 

готовности»2. 

———— 
2 Фольклорные и краеведческие математические задачи 

народов России : учеб. пособие для студентов высших учеб-

ных заведений и учителей / Н. И. Мерлина, А. В. Мерлин, 

С. А. Карташова и др. ; под общ. ред. Н. И. Мерлиной. Че-

боксары : Изд-во Чувашского ун-та, 2012. 290 с. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.1503.05418
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Выполненное нами исследование доказало, 

что в процессе внедрения курса «теоретические 

основы начального курса математики с методи-

кой преподавания» наиболее результативными 

были следующие формы и методы: 

1. Игровая деятельность как эффективная 

форма обучения и фактор мотивационного про-

цесса мыслительной активности обучающегося 

включает в себя стимулы интереса, состязатель-

ности, проблемности, творчества, взаимообуче-

ния, самообучения и индивидуализации. Стиму-

лы, в свою очередь, пробуждают у студентов 

творческий интерес, который побуждает вести 

самостоятельные и коллективные поиски новых 

знаний. При этом отличительной чертой проблем-

но-деятельностной игры как образовательной тех-

нологии является то, что субъект представлен не 

только преподавателем, организатором игрового 

процесса, но и обучающимися. Субъектом про-

блемно-деятельностной игры могут быть, в зави-

симости от принципа рассмотрения, как отдель-

ные личности, так и группы, игровой коллектив в 

целом1. 

2. В процессе самостоятельной работы в 

пределах часов, отведенных на самообразование, 

происходит интенсивный рост предметных и 

междисциплинарных знаний, повышается уро-

вень предметно-теоретической и методической 

готовности будущего учителя начальной школы, 

так как он включен в интерактивную деятель-

ность по обмену знаниями, мнениями, анализу, 

абстрагированию, обобщению изучаемых явле-

ний, фактов, полученной информации. При этом 

сопровождение самостоятельной работы педаго-

ги организовывают в следующих формах: инди-

видуальные и групповые консультации по оказа-

нию методической и практической помощи 

выполнения задания и разработке опорных кон-

спектов по ряду тем, инструктаж по содержанию 

темы самостоятельного изучения и алгоритму 

выполнения задания, оценка результатов и дру-

гое. В организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности студентов предпо-

лагается выбор учебных задач с учетом их инди-

видуальных особенностей и возможностей, 

уровня их профессиональной подготовленности. 

Весьма результативны в этом плане были не-

стандартные и занимательные задачи в курсе ма-
———— 

1  Воровщиков С. Г. Продуктивные деловые игры во 

внутришкольном управлении: теория, технология : учеб. 

пособие. М. : ЦГЛ, 2005. 320 с. 

тематики факультетов подготовки учителей 

начальных классов2 [8]. 

3. Собеседование со студентами с целью мак-

симального содействия развитию исследователь-

ских способностей будущих педагогов способ-

ствует активизации их учебно-познавательной 

деятельности об математической культуре народа, 

которая по словам исследователей, представляет 

собой сферу общей народной культуры. Она 

включает в себя «…математические представле-

ния, знания, умения и навыки практического ха-

рактера, относящиеся к потребностям обыденной 

жизни и к необходимейшим промыслам, ремеслам 

и искусствам, а также присущие народу мышле-

ние, мировоззрение. Компонентами данного поня-

тия считаем: счет, меру (времени, длины, расстоя-

ния, площади, веса, объема), пространственную 

ориентацию, математические понятия и термины, 

функционирующие на языке народа»3.  

4. Учебно-образовательный процесс на заня-

тиях математики носит исследовательский харак-

тер и всегда базируется на творческо-поисковом 

подходе к элементам анализа и обобщения.  

При этом метод исследования изучаемых про-

блем способствует активизации их учебно-

познавательной деятельности. Учебно-образова-

тельный процесс на занятиях математики носит 

исследовательский характер и всегда базируется 

на творческо-поисковом подходе к элементам 

анализа и обобщения.  

5. Весьма актуальны в качестве метода само-

обучающие и творческие саморазвивающие 

задачи, которые являются активным механизмом 

самоконтроля и саморегулирования благодаря 

консультациям и самостоятельному изучению до-

полнительной литературы. Данный метод актуа-

лен для тех студентов, кто проявляет повышенный 

интерес к этноматематике (в рамках изучения 

спецкурса «этнопедагогика в начальной школе и в 

семье»), предметом которой является народная 

математика, т. е. математика разных этнических 

групп, народностей, наций, которая развиваясь 

веками, в определенных географических, природ-

но-климатических, социально-экономических 

———— 
2 Тарасова А. П. Подготовка будущего учителя началь-

ных классов к обучению детей группы педагогического рис-

ка: на материале обучения математике : дис. … канд. пед. 

наук. Белгород, 2003. 217 с. 
3  Воровщиков С. Г. Продуктивные деловые игры во 

внутришкольном управлении: теория, технология : учеб. 

пособие. М. : ЦГЛ, 2005. 320 с. 
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условиях, имеет не только своеобразную произ-

водственную общность людей, но и присущие ей 

быт, миропонимание, мышление» 1  [5]. А эври-

стические методы (мозговой штурм, метод ассо-

циаций, метод инверсии и др.) при решении 

творческих задач ориентированы на стимулиро-

вание интуитивного мышления, практического 

применения полученных в ходе профессиональ-

ной подготовки знаний в жизни и профессио-

нальной деятельности. Они носят поисково-

исследовательский характер учебной деятельно-

сти студентов, чтобы обучающиеся могли участ-

вовать на предметных олимпиадах, викторинах, 

брейн-рингах, выполнять тесты и так далее. 

Спецкурс «этнопедагогика в начальной школе и 

в семье» включает задания такого типа, которые 

являются активным механизмом этнопедагогиза-

ции учебного процесса в начальной сельской шко-

ле. Студенты могут пополнять и совершенствовать 

собственные знания и умения посредством кон-

сультаций и самостоятельного изучения дополни-

тельной литературы по этнопедагогике, которая 

является источником обогащения содержательной 

стороны предметно-теоретических знаний и уси-

ления ценностно-мотивационной стороны процес-

са профессиональной подготовки [3; 9]. Этнопеда-

гогика как уникальное средство познания реальной 

действительности отражает духовный мир расту-

щего человека, его психологическую типологию, 

определяет жизненные ценности и отношение к 

школе и познанию, к сверстникам и окружающему 

миру, к самим себе [1; 2; 4]. А для будущих учите-

лей начальных классов сельской школы она отра-

жает мир детства и мир становления ребенка в 

естественной среде обитания, побуждает к этнофи-

лософскому осмыслению педагогических проблем 

и их интерпретации, приобщает студентов к обще-

человеческой культуре на основе этнической, по-

вышает социально-профессиональную значимость 

и вызывает рефлексию будущего учителя по пово-

ду предстоящей профессиональной деятельности в 

новых социо- и этнокультурных сельских условиях. 

Овладение математической компетенцией 

предполагает необходимость проектирования 

путей и средств, через которые студент сможет 

овладеть основами математической культуры. 

———— 
1 Фольклорные и краеведческие математические задачи 

народов России : учеб. пособие для студентов высших учеб-

ных заведений и учителей / Н. И. Мерлина, А. В. Мерлин, 

С. А. Карташова и др. ; под общ. ред. Н. И. Мерлиной. Че-

боксары : Изд-во Чувашского ун-та, 2012. 290 с. 

Основой является осмысленное освоение мате-

риала, успешно применяемое в практической де-

ятельности, поэтому очень важной представляет-

ся необходимость формирования у студентов 

интегративного стиля математического мышле-

ния, проектирования учебно-образовательного 

процесса по математике в направлении более 

глубокой интеграции инновационных и традици-

онных форм учебной деятельности, что позволит 

будущим педагогам применить свои проекты в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание среднего профессионального об-

разования опирается на интеграцию понятий, 

практического опыта, академического образова-

ния, творческого потенциала и феномена пози-

ции личности. Во время обучения все студенты 

развиваются как личности, опираясь на соб-

ственный опыт и рефлексию. 

В ходе формирования системы знаний и уме-

ний, которая отражала бы интеллектуальное раз-

витие студента, обучение приобретает практико-

ориентированную специфику, в которой отме-

чаются как условия происхождения знания, так и 

формирование практических умений и навыков.  

В практико-ориентированной среде обучения 

математике студенты могут свободно включать-

ся в управление образовательным процессом, 

что способствует формированию проектно-

прогностических умений и умений контроля 

педагогического процесса от начала до конца.  

 

Заключение 

Таким образом, в процессе исследования мы 

пришли к выводу, что одним из эффективных педа-

гогических условий процесса формирования про-

фессиональной компетентности и профессиональ-

ной готовности учителей начальных классов 

сельской школы является внедрение инновацион-

ных междисциплинарных программ, содержание 

которых строится на основе интегративно-

компетентностного и деятельностного подхода с 

целью формирования профессиональных навыков 

и умений будущего специалиста через предметную 

подготовку и активную творческую позицию сту-

дента в разных видах учебной и социально-

значимой деятельности. В комплексе это способ-

ствует формированию и развитию личностей бу-

дущих педагогов так, чтобы они освоили способы 

самосовершенствования и саморазвития, обеспе-

чивая себе высокую эффективность функциониро-

вания в системе «человек ‒ человек» в качестве 
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субъекта-профессионала. При этом весьма важным 

является вопрос формирования аналитического и 

интегративного математического мышления, суще-

ственно расширяющих область применения теоре-

тических знаний в процессе профессиональной 

деятельности в сельских этнокультурных условиях. 
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