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Деловая игра как средство формирования 
профессиональных компетенций студентов 
в области начального литературного 
образования
В статье рассматриваются особенности формирования профессиональных компетенций студентов в рамках дис-
циплины «Теории и технологии начального литературного образования». Особое внимание уделяется исполь-
зованию деловой игры в подготовке будущих учителей начальных классов. Актуальность исследования про-
диктована его практико-ориентированным характером, подробным описанием применения активных методов 
в профессиональной педагогической подготовке. В основу исследования легли классические педагогические 
теории и современные методические разработки, в частности, контекстный подход в профессиональной под-
готовке.
Целью исследования стало теоретическое и практическое изучение деловой игры как средства подготовки 
будущего учителя начальных классов. Статья содержит опыт реализации дисциплины с использованием кон-
текстного обучения, когда в образовательной деятельности с помощью деловой игры воссоздавались контексты 
будущей профессиональной деятельности в ее предметном и социальном аспектах.
В статье описан эксперимент, результаты констатирующего и контрольного этапов которого были уже опублико-
ваны. В данной статье наиболее подробно описан формирующий этап, в результате которого у обучающихся по-
высились мотивация к профессиональной деятельности и уровень сформированности компетенций в области 
начального литературного образования.
Ключевые слова: компетенции педагога, начальная школа, литературное чтение, методика преподавания, де-
ловая игра, контекстное обучение, предметный и социальный контексты.

Ulyana M. DMITRIEVA, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Theory and 
Methodology of Preschool Education, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Novosibirsk State Pedagogical University», Novosibirsk; e-mail: ulyana2019@yandex.ru

Business Game as a Mean of Forming 
Professional Competences of Students in the 
Field of Primary Literary Education
The article discusses the features of the formation of students’ professional competencies during the learning of the 
discipline “Theories and Technologies of Primary Literary Education”. Particular attention is paid to the use of the business 
game in the training of future primary school teachers. The relevance of the study is due to its practice-oriented nature, 
a detailed description of the use of active methods in professional pedagogical training. The study is based on classical 
pedagogical theories and modern methodological developments. In particular, the contextual approach in professional 
training.
The aim of the study was the theoretical and practical research of the business game as a mean of preparing a future 
primary school teacher. The article contains the experience of implementing the discipline using contextual learning, 
when the contexts of future professional activity in its substantive and social aspects were recreated in educational 
activities with the help of a business game.
The article describes an experiment, the results of the ascertaining and control stages, which have already been 
published. This article describes in most detail the formative stage, as a result of which the students’ motivation for 
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professional activity and the level of competence formation in the field of primary literary education have increased.
Keywords: teacher’s competencies, elementary school, literary reading, teaching methods, business game, contextual 
learning, subject and social contexts.

Эффективность использования активных ме-
тодов в обучении в настоящее время стала 
общим местом многих педагогических ис-
следований. Особую значимость активные 
методы приобретают в профессиональном 

образовании, потому что именно они позволяют в «ау-
диторных» условиях сформировать основу професси-
ональной подготовки и отработать конкретные про-
фессиональные навыки выпускников. Анализ совре-
менных исследований, проведенный И. И. Ушатиковой, 
показал, что «вузовская профессиональная подготовка 
специалистов, в том числе будущих учителей, должна 
предусматривать создание условий для активного со-
знательного освоения ими профессиональных компе-
тенций и трудовых действий» [17, с. 300].

Около двух десятилетий назад активные методы 
рассматривались как инновационные в своем проти-
вопоставлении традиционным [3]. Однако современ-
ная ситуация в образовании, на наш взгляд, снимает 
это противопоставление: то, что было инновацией вче-
рашнего дня, становится хорошо усвоенной традици-
ей современной педагогики. На наш взгляд, эта судьба 
постигла и деловую игру, которая как педагогический 
метод получила большое распространение в разных 
сферах профессионального образования. На теку-
щий момент деловая игра используется в подготовке 
совершенно разных специалистов: педагогов [1; 15], 
архитекторов и дизайнеров [8], юристов [9; 14], специ-
алистов социальной сферы [2], агрономов [11], инже-
неров [13]. Существует подробное описание практики 
применения деловой игры в образовательной органи-
зации высшего образования при подготовке будущих 
медиков [18]. Такая популярность объясняется универ-
сальностью деловой игры, используя общие принципы 
построения и проведения которой, можно наполнить 
их любым содержанием. А содержание, напрямую свя-
занное с получаемой профессией, обеспечивает прак-
тико-ориентированный характер деловой игры.

Теоретико-методологической основой организа-
ции деловых игр в процессе подготовки будущих учи-
телей начальных классов стал контекстный подход 
А.  А.  Вербицкого, применяемый им в высшей школе, 
о чем он пишет так: «Являясь воссозданием контекста 
будущего труда в его предметном и социальном аспек-
тах, развертывание деловой игры остается процессом 
педагогическим, направленным на достижение це-
лей обучения и воспитания. Здесь студент усваивает 
абстрактные по своей природе, знаковые по форме 
знания, закрепляет умения и навыки не ради них са-
мих, не про запас, а в реальном процессе подготовки 
и принятия решений, в функции средства выполнения 

игровых и учебных действий, а через них — и дей-
ствий профессиональных» [3, с. 59].

При этом в деловой игре можно задать как стан-
дартные ситуации, в которых необходимо решить 
типичные профессиональные задачи и справиться с 
проблемными ситуациями, когда требуется найти но-
вое решение или обосновать его отсутствие. Поэто-
му в зависимости от содержания профессиональной 
деятельности современные педагоги высшей школы 
видят основное назначение деловой игры «в игро-
вом моделировании в условных ситуациях основных 
видов деятельности личности» [2, с.  62] и в возмож-
ности проигрывать различные проблемные ситуации  
[9, с. 134].

В условиях компетентностной модели современно-
го профессионального образования все положитель-
ные стороны деловой игры не просто сохраняются, 
они приумножаются за счет сближения системы обра-
зования и рынка труда. Поэтому теория контекстного 
подхода А. А. Вербицкого находит логическое продол-
жение в ситуационно-контекстном подходе к форми-
рованию «инвариантов профессионализма» [4].

Особую ценность деловая игра приобретает в про-
фессиональном образовании по гуманитарным спе-
циальностям и направлениям подготовки, когда нет 
четко заданного технологического процесса, а реше-
ние профессиональных задач зависит от множества 
факторов, в том числе от достаточно изменчивого че-
ловеческого поведения. На эту особенность А. А. Вер-
бицкий также обращает внимание: «Деловая игра по-
зволяет задать в обучении предметный и социальный 
контексты будущей профессиональной деятельности и 
тем самым смоделировать более адекватные по срав-
нению с традиционным обучением условия формиро-
вания личности специалиста» [3, с.  128–129]. Именно 
свойство деловой игры задавать социальный контекст 
стало определяющим в процессе подготовки будущих 
учителей начальных классов в области начального ли-
тературного образования.

Основываясь на изложенных идеях практико-ори-
ентированного подхода, мы организовали исследова-
ние, в котором деловая игра стала одним из ведущих 
методов формирования профессиональных компетен-
ций будущих учителей начальных классов в области 
литературного образования. Цель исследования — те-
оретическое и практическое изучение деловой игры 
как одного из методов практико-ориентированного 
подхода в обучении студентов-бакалавров методи-
ке преподавания литературного чтения в начальных 
классах. Исследование было организовано в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный. Под-
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робное описание констатирующего и контрольного 
этапов, а также анализ их результатов уже были опу-
бликованы [7]. В данной статье мы представляем со-
держание формирующего этапа, которое можно взять 
на вооружение при подготовке будущих учителей на-
чальных классов, чем и обусловлена практическая зна-
чимость исследования.

Дисциплина «Теории и технологии начального ли-
тературного образования» в структуре всей основной 
образовательной программы задумывалась таким об-
разом, чтобы при ее реализации достигались две цели: 
во-первых, дать студентам прочную основу по истории 
и теории литературы и, во-вторых, подготовить студен-
тов как учителей литературы в начальных классах. По-
этому дисциплина, реализуемая в двух семестрах, со-
держательно поделилась на две части.

В первом семестре студенты изучали основы ли-
тературоведения, детский фольклор, историю отече-
ственной и зарубежной детской литературы, детскую 
журналистику, осваивали виды анализа художествен-
ных текстов. На этом этапе деловая игра не использова-
лась, но применялись другие активные методы и твор-
ческие виды работы: ведение читательского дневника, 
технология «перевернутого» обучения при освоении 
малых фольклорных жанров, написание собственной 
волшебной сказки, сопоставление анализа лирических 
и эпических жанров, групповая работа по проектиро-
ванию детского журнала, проектирование страницы 
поэтического сборника со стихотворениями начала  
XX века. При этом детская литература изучалась в хро-
нологическом порядке с целью сформировать у сту-
дентов целостное представление о детской литерату-
ре как самостоятельном художественно-историческом 
феномене. Занятия в первом семестре проводились по 
специально изданному учебному пособию [6].

Как отмечала Л. А. Гаппоева, «важнейшим условием 
совершенствования профессионализма студентов — 
будущих учителей начальных классов — является его 
собственная квалифицированная читательская дея-
тельность» [5, с. 130]. Именно такой подход к формиро-
ванию профессиональных компетенций мы и пытались 
реализовать, создавая из студентов в первую очередь 
грамотных читателей.

Освоение дисциплины «Теории и технологии на-
чального литературного образования» во втором се-
местре было нацелено уже на формирование педаго-
гических и методических компетенций студентов в об-
ласти начального литературного образования. В пер-
вую очередь были актуализированы знания студентов 
об общедидактических принципах, методах обучения, 
типах уроков. Более подробно были изучены частно-
методические принципы преподавания литературы:

– рассмотрение литературы как вида искусства, ос-
новным материалом которого является слово;

– единство формы и содержания при анализе худо-
жественного произведения;

– принцип историзма;
– сочетание традиций и новаторства в творчестве 

конкретного писателя;
– внутрипредметные связи;
– усвоение основных понятий по истории и теории 

литературы;
– изучение литературы в культурологическом и эти-

ческом контекстах;
– овладение богатейшими выразительными сред-

ствами русского языка.
Конечно, в рамках учебного предмета «Литератур-

ное чтение» не каждый принцип можно реализовать в 
полной мере. Например, достаточно сложно рассма-
тривать с детьми начальных классов сочетание тради-
ций и новаторства в творчестве конкретного писателя. 
Во-первых, у младших школьников еще нет представ-
лений о литературных течениях и направлениях, во-
вторых, недостаточно читательского опыта детей для 
осознания традиций и новаторства в литературном 
творчестве.

В качестве наиболее универсальной студентам 
была предложена классификация методов обучения 
И.  Я.  Лернера и М.  Н.  Скаткина, учитывающая харак-
тер познавательной деятельности учеников. Несмо-
тря на то, что классификация была предложена еще в  
1965 году, ее актуальность не теряется в современной 
педагогике. Учитель уже в момент выбора метода для 
каждого конкретного урока по-своему «программиру-
ет» ход действий, задает их логику. Меняя методы, учи-
тель с легкостью может менять вместе с характером де-
ятельности степень активности и самостоятельности 
учеников. Классификация была дополнена современ-
ными приемами обучения, в том числе информацион-
ными технологиями. Особое внимание было уделено 
тому факту, что не бывает плохого метода, а бывает не-
грамотное его использование.

Структурные элементы урока и типология уроков 
стали следующей темой, освоенной студентами. Здесь 
мы также придерживались традиций отечественной 
педагогики, выстроившей логику уроков от изучения 
нового, через закрепление, обобщение и повторение к 
контролю и работе над ошибками. Эта типология была 
соотнесена с современными видами уроков (урок от-
крытия нового знания, урок отработки умений и реф-
лексии, урок развивающего контроля, урок общемето-
дической направленности) и дополнена видами уро-
ков чтения и уроков развития речи.

Кроме того, студенты ознакомились с личностными, 
метапредметными результатами освоения программы 
начального общего образования, а также с предметны-
ми результатами по учебному предмету «Литератур-
ное чтение», установленными ФГОС НОО, примерной 
основной образовательной программой, учебниками 
по литературному чтению, включенными в федераль-
ный перечень. Акценты делались на учебниках линий 
«Перспектива» и «Школа России».
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По мнению И. В. Патрушевой, одной из сущностных 
черт практико-ориентированного подхода является 
«усвоение учебной информации через практическое 
применение знаний и умений в типичных и нестан-
дартных ситуациях при решении определенных задач» 
[12, с. 4]. Поэтому после изучения теоретической части 
дисциплины студенты приступили к практическому 
применению полученных знаний. Изучив принципы 
преподавания литературы, методы и приемы обуче-
ния, структурные элементы и типы уроков и норматив-
ную базу начального образования, они были готовы 
приступить к применению этих знаний в квазипрофес-
сиональной деятельности. Каждый студент учебной 
группы провел как минимум один урок литературного 
чтения со своими одногруппниками: обязательным для 
проведения был урок изучения нового (урок знаком-
ства с новым произведением) или комбинированный 
урок, по желанию можно было дать урок обобщающе-
го повторения. При этом студенты сразу проводили 
урок целиком, без тренировки проведения по этапам. 
На первый взгляд, может показаться, что такой подход 
нарушил принцип «от простого к сложному», однако 
это дало свои результаты: студенты стали осознавать 
школьный урок как целое в единстве и взаимосвязи 
всех его этапов. Благодаря формату университетского 
расписания, за одно практическое занятие проигры-
вались и анализировались сначала один урок литера-
турного чтения, а потом, когда у студентов появились 
соответствующие навыки, два урока.

Организация деловой игры была не так сложна, 
как ожидалось, студенты легко включились в про-
цесс. Роль учителя выполнял тот, кто проводил урок, 
остальные одновременно выполняли две роли: уче-
ников начальных классов и методистов, анализирую-
щих проведенный урок. Перед проведением деловой 
игры студентам были озвучены ее условия: 1) студент-
учитель выполняет роль учителя полностью во время 
всей игры, он не объясняет свои действия и не обраща-
ется к преподавателю за помощью; 2) перед началом 
занятия студент-учитель сообщает свои имя, отчество 
и класс, в котором он проводит занятие; 3) «учитель» 
полностью готовит занятие и обеспечивает «учеников» 
необходимым материалом (карточками, ксерокопиями 
страниц учебников, презентациями и т. д.); 4) «ученики» 
ведут себя соответственно возрастным особенностям, 
выполняют задания, отвечают на вопросы «учителя» 
и т.  д.; 5) параллельно с выполнением роли учеников 
студенты записывают все, что происходит на уроке, 
создают своего рода протокол или «фотографию» уро-
ка; 6) преподаватель, организующий деловую игру, не 
имеет права вмешиваться в ход урока, прерывать «учи-
теля» или сообщать что-то «ученикам», он так же, как и 
остальные студенты, может выполнять роли ученика и 
методиста.

После каждой деловой игры производился анализ 
проведенного урока. Студенты теперь уже выступали 

как «методисты». Руководствуясь своими записями, 
они определяли тип урока, метод, который был ис-
пользован «учителем», все этапы и их соответствие вы-
бранному типу урока, давали рекомендации с конкрет-
ными предложениями того, как еще можно организо-
вать взаимодействие с учениками, отмечали сильные 
стороны урока. Основной принцип действий препода-
вателя на этапе анализа деловой игры — «не навреди», 
т.  е. преподаватель всеми силами избегал критикан-
ства как со своей стороны, так и со стороны «методи-
стов», принималась только конструктивная критика с 
конкретными предложениями. Например, «методист» 
делал замечание, что работа с текстом была организо-
вана слабо. Если это соответствовало действительно-
сти, то преподаватель всегда просил студентов пред-
ложить конкретные формы работы, которые можно 
было бы использовать на этом этапе урока. Анализ не 
должен был проводиться грубо. Обратную связь «учи-
телю» нужно было организовать так, чтобы не просто 
«не отбить желания» проводить уроки, а наоборот, сти-
мулировать интерес студентов к будущей профессии. 
Поэтому во время анализа по отношению к уроку ни-
когда не употреблялись слова «недостатки», «минусы», 
«недоработки», «слабые стороны». Безусловно, про это 
говорилось, но в аспекте рекомендаций относительно 
того, что нужно усовершенствовать. С другой стороны, 
анализ урока нельзя превращать в «психологическое 
поглаживание», нужно честно отмечать несовершен-
ства, предлагать пути решения проблем и способы ор-
ганизации деятельности детей на уроке. Анализ каж-
дой деловой игры завершался обозначением сильных 
сторон урока, студенты говорили о том, чему они на-
учились во время деловой игры.

Таким образом, при проведении деловой игры 
воссоздавались предметный и социальный контек-
сты профессиональной деятельности будущих учите-
лей начальных классов, имитировалась их будущая 
профессиональная деятельность. Такой подход, по 
мнению З.  Р.  Танаевой, «обеспечивает формирование 
познавательных и профессиональных мотивов обуча-
емых, продуктивную активность их мышления и пове-
дения» [16, с. 41]. Это положение подтвердилось и во 
время производственной практики. В соответствии с 
календарным учебным графиком освоение дисципли-
ны перемежается с педагогической практикой. К ее на-
чалу еще не все студенты приняли участие в деловых 
играх как «учителя», однако каждый из них неодно-
кратно побывал в роли ученика и методиста. По отзы-
вам студентов, перед уроком с настоящими учениками 
начальных классов они волновались гораздо меньше. 
Конечно, во время практики возникали трудности, но 
студенты преодолевали их. Они научились сами ви-
деть сильные и слабые стороны своих занятий, анализ 
урока как таковой их уже не пугал, проведение уроков 
литературного чтения плавно вошло в арсенал их про-
фессиональных компетенций.
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Критика компетентностного подхода в современ-
ном профессиональном образовании отмечает: «И чем 
более образовательный процесс отличается от тре-
нинга, тем бесполезнее компетентностные критерии»  
[10, с.  152]. Здесь стоит отметить еще одно достоин-
ство деловой игры, используемой для подготовки пе-
дагогов: она дает возможность избежать упомянутой 
«затренированности». Каждый раз участники деловой 
игры выдают совершенно разные, а порой и неожидан-
ные реакции, которые становятся предметом обсужде-
ния на этапе её анализа. Иногда за этими реакциями, 
как за верхушкой айсберга, кроется очень глубокий 
материал, требующий обязательной психолого-педа-
гогической проработки с будущими учителями. Напри-
мер, во время знакомства с новым текстом «ученик» 
сообщает, что его пугают мысли о смерти. В ответ «учи-
тель» отвечает: «Ты просто не думай об этом». Конечно, 
во время анализа урока и «методисты», и преподава-
тель обратили на это внимание, рассмотрели разные 
способы ответа на подобные заявления и те состояния 
ученика, к которым приведут ответы учителя. Поведе-
ние студентов, побывавших в роли учителя, заметно 
изменилось в позитивную сторону. Они начинают ве-
сти себя в образовательном процессе более уверенно, 
раскрепощенно, лучше откликаются в диалоге, берут 
на себя инициативу.

По окончании практики мы продолжили проводить 
деловые игры, давая возможность каждому студенту 
побыть в роли учителя. Конечно, после педагогической 
практики качество занятий улучшилось, уверенность 
студентов возросла. Но при этом студенты вернулись 
с некоторыми шаблонами в поведении. Деловая игра 
позволила высветить их и обратить внимание студен-
тов на них.

Таки образом, теоретическое и практическое изу-
чение использования деловой игры в профессиональ-
ном образовании при подготовке будущих учителей 
начальных классов показало, что этот метод практико-
ориентированного подхода позволяет эффективно ор-
ганизовывать квазипрофессиональную деятельность 
и при этом не требует сложной специальной подго-
товки. Деловая игра активизирует познавательную 
деятельность, при правильной организации повышает 
уровень мотивации студентов к профессиональной 
деятельности. Эти выводы подтвердились и на прак-
тике: результаты констатирующего и контрольного 
этапов показали [7], что деловая игра как один из ме-
тодов практико-ориентированного подхода позволяет 
сформировать у студентов-бакалавров компетенции 
в области начального литературного образования и 
способствует развитию их готовности и мотивации к 
профессиональной деятельности. Наблюдение за по-
ведением студентов также подтверждает наши выво-
ды. После участия в деловой игре в качестве учителя 
студенты становятся более уверенными, охотно прояв-
ляют инициативу.
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НоВости

Министр просвещения доложил Президенту России о строительстве и ремонте школ и детских садов

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Министром просвещения Российской 
Федерации Сергеем Кравцовым. Глава ведомства доложил, что Минпросвещения России выполняет все пору-
чения Президента, касающиеся развития инфраструктуры учебных заведений, и рассказал, как идет эта работа. 
Всего до 2024 года будет введено не менее 1300 новых школ.

«У нас идет масштабная программа по строительству школ. Уже порядка 700 школ построено, а если в целом 
по всем программам — это 900 школ. Такого нет нигде в мире. Многие школы с бассейнами, современными сто-
ловыми. Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу», — отметил Сергей Кравцов.

Реализуется инициированная Президентом России программа капитального ремонта школ. До конца  
2026 года запланирован капремонт 7 300 зданий. При этом более 70 % из всех школ, вошедших в программу, — 
сельские. Сами школьники и учителя участвуют в принятии решений по оформлению и дизайну зданий.

Сергей Кравцов рассказал о средней школе № 32 имени В. В. Терешковой в Ярославле, которая была построе-
на более 85 лет назад, а недавно прошла модернизацию по программе капитального ремонта.

«Сегодня это современная школа в космической тематике. Валентина Владимировна сама участвовала в раз-
работке дизайна. 1 сентября школа открыла свои двери, полностью современно оборудованная», — отметил он.

Оценив фотографии школы после проведенных в ней работ, Президент России Владимир Путин прокоммен-
тировал, что «сейчас она выглядит совсем по-другому».

Министр просвещения рассказал, что в стране в целом решен вопрос доступности детских садов. Сегодня 
она составляет 99 %, несколько лет назад этот показатель был 80 %.

Сергей Кравцов напомнил, что сегодня практически 65 % школьников после 9-го класса идут в колледжи. В 
рамках программы «Профессионалитет» предприятия вкладывают средства в колледжи, таким образом удалось 
дополнительно привлечь 1 млрд рублей. Кроме того, для системы среднего профобразования создается «спе-
циальный центр подготовки мастеров производственного обучения, который в 2024 году откроется на полную 
мощность».

Министр просвещения также информировал главу государства о процессе развития системы дополнитель-
ного образования. В рамках нацпроекта «Образование» создано более 300 технопарков «Кванториум», 13 тыс. 
центров «Точка роста». Открываются также технопарки в педагогических вузах, там студенты знакомятся с со-
временным оборудованием, с которым будут работать в школах.

Отдельной задачей министр обозначил поддержку новых субъектов Российской Федерации. Он напомнил, 
что 1 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях открылось 1337 школ, которые были оснащены 
компьютерным оборудованием, учебниками. Порядка 30 тысяч детей отдохнули в российских детских лагерях.

С главами новых регионов готовится комплексная программа развития системы образования с целью повы-
сить уровень обучения в школах до российских стандартов.

В ходе встречи Сергей Кравцов передал главе государства книгу, созданную по итогам конкурса «Что значит 
быть с Россией?». В нее вошли детские рисунки, стихотворения и сочинения.


