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Аннотация
В статье говорится о необходимости содействовать оперативному развитию интегративных 
качеств учителей начальных классов, попавших в условия удаленной организации образо-
вательного процесса. Авторы предлагают рассмотреть и обсудить механизм сопровождения 
и методической поддержки развития интегративных качеств учителей начальных классов 
в условиях дистанционного и гибридного обучения.
Анализ научной литературы, детализация структуры интегративных качеств учителя, про-
ектирование процесса их удаленного формирования в современных условиях обуслови-
ли возможность успешного развития интегративных качеств учителей начальных классов 
с  применением выверенного механизма сопровождения их профессиональной подготовки 
в условиях дистанционного и смешанного обучения. 
Формирование и развитие у учителей интегративных качеств, обеспечивающих успешную 
реализацию современной образовательной доктрины, становится необходимой задачей 
образования и развития педагога и ключевой компонентой его педагогического мастерст-
ва. Профессиональная деятельность педагога предъявляет особые требования к скорости ее 
выполнения и реакции на происходящие процессы. Как и любая другая деятельность, вы-
полняемая ежедневно, деятельность педагога включает установленные действия, определя-
емые необходимыми интегративными качествами учителя. Особенности профессиональной 
деятельности педагога основываются на неопределенности и динамике процесса обучения, 
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который не может быть чем-то застывшим и неизменным. Образовательный процесс, как 
живой организм, может постоянно трансформироваться, благодаря чему сохраняет жизне-
способность. 
Целью настоящего исследования явилось выявление и теоретическое обоснование механиз-
ма сопровождения и методической поддержки развития интегративных качеств учителей 
начальной школы в условиях дистанционного и смешанного обучения. Нами была пред-
принята попытка решения ряда вопросов с помощью таких методов исследования, как ан-
кетирование, полуструктурированное интервью, сопоставительный анализ, педагогическое 
моделирование.
В статье представлены результаты анкетирования и интервью учителей начальной школы 
сельских населенных пунктов, поселков городского типа и городов Республики Татарстан. 
На основе интерпретации результатов исследования:
– выявлены компоненты механизма сопровождения и методической поддержки развития 
интегративных качеств учителя начальной школы в условиях дистанционного и смешанно-
го обучения: организационный (структурный) компонент, содержательно-процессуальный 
компонент, информационно-образовательный компонент и аналитико-результативный 
(рефлексивный) компонент;
– определены функции данного механизма и условия его успешного функционирования;
– приведены некоторые интересные факты и наблюдения из опыта дистанционной работы 
учителей начальной школы.
Ключевые слова: интегративные качества, смешанное обучение, дистанционное обучение, 
методическое сопровождение, учитель начальной школы, цифровизация образования, про-
фессиональные дефициты педагогов.
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Abstract
The paper focuses on the need to facilitate the rapid development of integrative qualities of primary 
school teachers who work remotely. The authors examine the mechanism of methodological support 
for the development of integrative qualities of primary school teachers in the context of distance and 
blended learning. 
The review of scientific literature, detailed information on integrative qualities of the teacher, and 
the formation process design created the opportunity for successful development of integrative 
characteristics of teachers using a well-tired mechanism to support their professional training in the 
distance and blended learning modes.
The development of integrative qualities, ensuring the successful implementation of modern 
educational principles, becomes an essential task of education and a key component of pedagogical 
skills. Professional activities of teachers require them to react quickly to situations and implement 
their actions in a timely manner. Every day, teachers are involved in a variety of activities determined 
by their integrative qualities. Teaching is governed by the uncertainty and dynamics of the learning 
process, which cannot be fixed. The educational process, as a living organism, can be constantly 
transformed. Thereby, it maintains its viability.
The study aims to identify and theoretically justify the mechanism of methodological support for the 
development of integrative qualities of primary school teachers working in the distance and blended 
learning modes.
To address the research questions, we opted to apply questionnaires, semi-structured interviews, 
comparative analysis, and pedagogical modeling. 
The paper presents the results of surveys and interviews with primary school teachers of rural 
settlements, urban-type villages and cities in the Republic of Tatarstan.
Based on the analysis of obtained data, the authors identified the following components of the 
studied mechanism: organizational (structural); content-related; information and educational; 
analytical (reflexive). The researchers outlined the functions of the proposed mechanism and its 
requirements for success. The study also revealed some interesting facts and observations from the 
experience of primary school teachers involved in the distance learning environment.
Keywords: integrative qualities, blended learning, distance learning, methodological support of 
primary school teacher, digitalization of education, professional deficits of teachers.

Введение
Актуальность проблемы. Социальные и экономические изменения, проис-

ходящие в последние годы, в том числе в сфере образования, требуют разработки 
и  проектирования новых подходов к подготовке педагогических кадров. Проек-
тировочная деятельность в этом аспекте направлена на совершенствование обра-
зовательных технологий, механизма сопровождения и методической поддержки 
развития интегративных качеств учителя в условиях дистанционного и смешан-
ного обучения. Интегративные качества учителя как регулятора образовательного 
процесса обеспечивают планирование и контроль, оценку и разработку обучающих 
действий, устранение возможных нарушений при обучении.

Возможные пути совершенствования образовательных технологий и развития 
педагогического образования в аспекте его дидактического обновления описаны 
в работах Ю. К. Бабанского (Babansky, 1989), Т. Е. Демидовой (Demidova, 2005) и др. 
Исследования раскрывают общие и характерные особенности обучения педагогов, 
связанные с развитием предметных знаний и эвристической деятельности. Однако 
ощущается недостаток разработок по поиску путей и механизмов методического 
сопровождения и поддержки развития интегративных качеств учителя в условиях 
дистанционного и смешанного обучения. Значимость таких исследований доказы-
вается постоянным интересом и вниманием со стороны не только психологов и пе-
дагогов, но и методистов и учителей-практиков. 

Учитель начальной школы может организовать учебную деятельность своих 
учеников в удаленном формате с учётом накопленного опыта в предметно-разви-
вающей среде, направленной на развитие устойчивого познавательного интереса 
к успешному обучению. Умение создавать для этого необходимые условия опре-
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деляется интегративными качествами учителя, а их векторное развитие требует от 
учителя начальной школы продуманной интеграции предметных (дидактических, 
психологических и др.) знаний, общих учебных умений (анализ, обобщение, срав-
нение и др.), развитого оперативного мышления, а также сформированных циф-
ровых компетенций и приобретения опыта профессиональной деятельности с ис-
пользованием современных цифровых образовательных ресурсов и платформ.

Технологии подготовки учителей к дистанционному образованию и механизмы 
развития его интегративных качеств в условиях организации удаленного формата 
обучения в школе интересовали исследователей задолго до пандемии COVID-19. 
Тогда дистанционное обучение внедрялось только как опытно-экспериментальная 
деятельность, а об удаленном обучении в начальной школе можно было только 
мечтать.

Согласно Федеральному образовательному стандарту начального общего об-
разования (Ministry of Education and Science, 2009), главная задача, которая стоит 
перед начальной школой, – научить ребенка учиться. Ученик начальной школы, 
конечно, владеет рядом учебных действий. Однако именно на период обучения 
в начальной школе приходится становление его самостоятельности. А самостоя-
тельность нами рассматривается как качество личности, отражающее умение ста-
вить для себя ясные цели и добиваться своими силами их достижения. Кроме того, 
свобода и независимость от внешних принуждающих воздействий дает возмож-
ность действовать без посторонней поддержки. Учитывая эти факторы, эффектив-
ность опосредованного взаимодействия учителя и ученика вызывает множество 
вопросов и ставится под сомнение. 

Внезапный переход на удаленную форму работы обнажил многие проблемы, 
существующие в образовании. Начальная школа в период дистанционного и сме-
шанного обучения подверглась весьма серьезным испытаниям. Педагоги были вы-
нуждены внедрять непривычные методики ведения занятий буквально на ходу.

В существующих научно-теоретических источниках формирование интегра-
тивных качеств, необходимых для реализации стандартов педагогического обра-
зования, исследуется не как отдельная педагогическая проблема, а как текущая 
деятельность учителя с эпизодическим включением в процесс его обучения пра-
ктико-ориентированных заданий в контексте профессиональной деятельности. Ис-
следования показывают недостаточную сформированность интегративных качеств 
у педагогов, обеспечивающих обучение и развитие самостоятельности школьников 
в единстве технологий традиционного, дистанционного и смешанного образова-
ния в школе.

Анализ литературы по проблеме исследования
Проблема формирования и развития интегративных качеств педагога исследо-

валась по комплексу направлений. Психологические основы формирования учеб-
ных умений и их классификация заложены в трудах П.  Я.  Гальперина (Galperin, 
1985), A. B. Усовой (Usova & Bobrov, 1987) и др. Базовые основы профессиональ-
ной подготовки учителей описываются в работах A. M. Новикова (Novikov, 2000), 
Г. П. Щедровицкого (Shchedrovitsky, 1993) и др. Эффективные педагогические тех-
нологии предлагают в своих работах В. П. Беспалько (Bespalko, 1989) и др. Идеи 
деятельностного подхода в обучении обосновываются в работах В.  В.  Давыдова 
(Davydov & Rakhimov, 2002), Н. Ф. Талызиной (Talyzina, 1988) и др. Концептуаль-
ные положения о сущности педагогических технологий в информационной среде 
предлагаются в исследованиях Г. И. Кириловой (Kirilova & Vlasova, 2014), М. А. Чо-
шанова (Tchoshanov, 2021) и др.
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Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования показал, 
что в современном научном пространстве появляются актуальные исследования, 
посвященные поддержке и сопровождению педагогов в информационной среде 
вуза и методическому обеспечению процесса обучения в период удаленной работы 
с использованием дистанционных технологий.

Зарубежными учеными был предпринят поиск оптимальных мер поддержки 
педагогов: 

– создание региональных кооперативов по оказанию технической помощи, 
повышению квалификации, консультированию и наставничеству (Ault Courtade, 
Miracle, & Bruce, 2020);

– психологическое консультирование педагогов (Fallon, Collier-Meek, Famolare, 
DeFouw, & Gould, 2022);

– создание групп в социальных сетях для распространения веб-инструментов 
и методических рекомендаций для менее опытных учителей, а также для оказания 
профессиональной и эмоциональной поддержки в период удалённой работы (Luik 
& Lepp, 2020);

– разработка и апробация методических подходов, методик, образовательных 
онлайн-программ и инструментов развития цифровых компетенций педагогов 
(Burns et al., 2020).

Анализ источников по теме исследования выявил, что в российской педагоги-
ческой науке недостаточно аналогичных исследований. Большинство российских 
научных статей в основном посвящаются анализу особенностей педагогического 
труда при переходе на дистанционное и смешанное обучение (Cherdakli, 2020). Рос-
сийские ученые уже до пандемии рассматривали возможности, достоинства и не-
достатки дистанционного и смешанного обучения (Avdeeva & Ustinovskaya, 2018), 
а в качестве исследовательских задач называли оценку тех трудностей, с которыми 
может столкнуться система образования (Kalinin, 2015). 

Некоторые аспекты методической поддержки учителей в условиях цифрови-
зации общего образования раскрывают в своем исследовании Н. В. Тарасова и др. 
(Tarasova, Pastukhova, & Chigrina, 2021).

Следует отметить, что многие исследования из этой области связаны отнюдь 
не с пандемией новой коронавирусной инфекции. Необходимость перезагрузки че-
ловеческих ресурсов, модернизация системы образования, развитие цифровых на-
выков педагогов (Betancourt-Odio, Sartor-Harada, Ulloa-Guerra, & Azevedo-Gomes, 
2021; Zabolotska, Zhyliak, Hevchuk, Petrenko, & Alieko, 2021) продиктованы совокуп-
ностью факторов. Проблема реализация инклюзивного образования и обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, военные конфликты, вспышки 
опасных заболеваний, природные катаклизмы – лишь часть причин, требующих 
взглянуть на дистанционное и смешанное обучение под новым углом зрения. Так, 
в статье З. М. Муцуровой (Mutsurova, 2018) говорится о потенциале современных 
цифровых технологий, а именно дистанционных, для региона (Чеченская Респу-
блика), который состоит из географически отдалённых друг от друга сельских насе-
ленных пунктов. В статье N. G. Ndassimba (Ndassimba, Ndassimba, E., Kossingou, & 
Ouya, 2022) описывается опыт организации обучения с помощью цифровых обра-
зовательных ресурсов в начальной школе Центральной Африки, где система обра-
зования была разрушена военными конфликтами. В данном исследовании авторы 
предлагают родителям взять на себя обязанности учителей. 

Определённый интерес для нашего исследования представляют научные труды 
российских и зарубежных ученых, посвященные:

– последствиям дистанционного обучения для здоровья учащихся и школьного 
персонала (Marchant et al., 2021);
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– проблемам организации дистанционного обучения в начальной школе, усло-
виям их преодоления (Flores, Machado, Alves, & Vieira 2021; Staselovich, 2020);

– проблемам перевода образовательного процесса в цифровой формат, обосно-
ванию форм и методов подготовки учителя к дистанционной работе (Sevastyanova, 
2022);

– определению роли родителей в осуществлении дистанционного взаимодей-
ствия детей с педагогами (Mustafaeva, 2020; Ribeiro, Cunha, Silva, & Carvalho, 2021).

Проведенный анализ российских и зарубежных источников показал, что ис-
следований, посвященных оказанию поддержки педагогам и организации сопрово-
ждения образовательного процесса начальной школы в условиях дистанционного 
и смешанного обучения очень мало.

Таким образом, цель данного исследования – выявление и теоретическое обо-
снование механизма сопровождения и методической поддержки развития интег-
ративных качеств учителей начальной школы в условиях дистанционного и сме-
шанного обучения.

Нами были поставлены следующие исследовательские вопросы:
Каковы профессиональные дефициты учителей начальной школы в условиях 

перехода на дистанционный формат обучения?
Каковы компоненты механизма сопровождения и методической поддержки 

развития интегративных качеств учителей начальной школы в условиях дистанци-
онного и смешанного обучения?

Каковы условия успешного функционирования механизма сопровождения 
и методической поддержки развития интегративных качеств учителей начальной 
школы в условиях дистанционного и смешанного обучения?

Теоретический и практический вклад материалов статьи
Представленные результаты вносят вклад в теорию исследования интегратив-

ных качеств учителя начальной школы при организации обучения в условиях ди-
станционного и смешанного образования, позволяя выделить их значимую специ-
фику, требующую повышенного внимания. Теоретические исследования проблемы 
сопровождения и методической поддержки развития интегративных качеств 
школьного учителя позволят определить ключевые направления и особенности ор-
ганизации обучения в условиях дистанционного и смешанного образования, пре-
дотвратить или минимизировать адаптационные риски, что позволит уменьшить 
снижение успеваемости. Практическое решение проблемы сопровождения и мето-
дической поддержки развития интегративных качеств учителей начальной школы 
в условиях дистанционного и смешанного обучения позволит выявить векторные 
ориентиры развития современного начального образования. Результаты данного 
исследования могут стать фундаментом для дальнейших теоретических и эмпири-
ческих исследований в области профессиональной подготовки учителей и  пере-
подготовки педагогов начальной школы и повышении их квалификации.

Методология исследования 
Подходы, лежащие в основе исследования: 
– междисциплинарный подход, методология которого связана с поиском ин-

теграции и взаимосвязи дисциплин, обеспечивающим поиск диалога между пред-
метным и общим интегративным знанием (Bogdanov, 2016) и позволяет обогащать 
дисциплинарную взаимосвязь (Gurevich, 2019) в решении дискурсивных и комму-
никативных задач развития интегративных качеств учителя;
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–интерпретативный подход, в рамках которого при развитии интегративных 
качеств педагога в удаленном формате в центр внимания попадает субъектность 
человека, его переживания и эмоциональный опыт (Demakova, 2014);

–кросс-культурный подход, обеспечивающий сравнительный анализ в обобще-
нии научного знания (Kroeber, 2004) и способствующий выявлению своеобразия 
процессов развития интегративных качеств учителя при дистанционном и сме-
шанном обучении, а также оценке рисков и угроз в образовательном процессе;

– сетевой подход, базирующийся на эвристическом потенциале и анализе се-
тевых платформ (Haussling, 2014; Zayakina & Romm, 2017), связанный с использо-
ванием медиаресурсов, цифровых технологий и digital-инструментов с учетом воз-
можных рисков развития обучающихся в офлайн- и онлайн-формате, когда при 
формальном и неформальном общении создаются меняющиеся коммуникации 
в обучении (Owusu, Bekoe, Otoo, & Koli, 2019).

Логика и этапы исследования
Участниками исследования стали учителя начальных классов, так как именно 

они столкнулись в период удаленной работы с нехваткой имеющихся интегратив-
ных качеств, отражаемых профессиональными дефицитами, с которыми педагоги 
самостоятельно справиться были не в силах. Для выявления профессиональных де-
фицитов, с которыми столкнулись учителя начальных классов при вынужденном 
переходе на дистанционное обучение, было проведено анкетирование с исполь-
зованием онлайн-инструмента Google Form. В анкетировании приняли участие 
40 учителей начальных классов сельских населенных пунктов и поселков городско-
го типа Республики Татарстан со стажем работы более 10 лет. Выбор контингента 
исследуемых объясняется тем, что, согласно Реестру административно-террито-
риальных единиц и населенных пунктов, Республика Татарстан включает в себя 
3078 сельских населенных пунктов. А обнаружившие себя во время дистанцион-
ного обучения проблемы наиболее ярко проявились именно в сельских школах, 
где чувствуется недостаток материально-технического оснащения, а порой и вовсе 
отсутствует доступ к сети Интернет.

Анкета содержала 16 полузакрытых вопросов с вариантами ответов, направ-
ленными на выявление следующих показателей уровня сформированности интег-
ративных качеств учителей начальной школы:

– владение современными образовательными технологиями;
– уровня цифровой грамотности учителей начальной школы;
– владение информационной компетенцией;
– владение приемами организации дистанционного обучения в образователь-

ных учреждениях;
– эффективность взаимодействия с учащимися начальной школы в онлайн-

формате;
– уровень влияния дистанционного и смешанного обучения на продуктив-

ность работы учителя;
– потребность психологической, методической и иной поддержки в период ди-

станционного и смешанного формата работы;
– изменение уровня рабочей нагрузки в связи с переходом на «удаленку»;
– самочувствие педагогов в связи с ограничением двигательной активности 

и увеличением работы за компьютером;
– профессиональных дефицитов, с которыми педагоги столкнулись во время 

удаленного взаимодействия с учащимися.



194

Education and Self Development. Volume 17, № 3, 2022

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY-NC-ND

Помимо анкетирования нами было проведено полуструктурированное интер-
вью с учителями начальной школы. Всего в интервью приняло участие 11 учителей 
сельских и городских школ Республики Татарстан, со стажем работы от 4 до 35 лет.

Для проведения интервью был составлен гайд вопросов, состоящий из 4 бло-
ков: 1)  знакомство; 2) практика педагогической деятельности в дистанционном 
и гибридном формате; 3) проблемы и возможности дистанционного образования 
в  начальной школе; 4) способы решения проблем, возникающих при переходе 
на дистанционный и смешанный формат обучения.

Результаты 
Анализ интегративных качеств педагога, соответствующих сущностным на-

правлениям его работы в условиях дистанционного и смешанного обучения, свиде-
тельствует о том, что ключевая контентная составляющая интегративных качеств 
учителя напрямую отражается в ключевых характеристиках обеспечения образова-
тельного процесса в удаленном формате. Другая содержательная компонента пред-
ставляет разнообразие и особенности педагогического воздействия на ученика при 
дистанционном обучении. Особо учителя выделяют необходимость и возможность 
индивидуализации обучения.

Среди недостаточности интегративных качеств в условиях организации обуче-
ния в дистанционном и смешанном формате опрошенные учителя начальной шко-
лы в основном выделяют:

– недостаток умений использовать активные и интерактивные методы обуче-
ния (7,5 %);

– неумение перестроиться с привычных традиционных форм обучения на но-
вые формы взаимодействия при обучении (2,5 %);

– сложность в оценке показателей усвоения и понимания материала (32,5 %);
– отсутствие сформированных траекторий взаимодействия с другими педаго-

гами для обмена опытом (15 %);
– стресс (47,5 %) и потребность в психологической поддержке (42,5 %) в период 

удаленной работы.
В перечне основных проблем опрошенные учителя начальной школы особо 

выделяют:
– недисциплинированность учащихся, их низкую мотивацию к обучению и не-

умение обучаться дистанционно (25 %);
– отсутствие возможности использовать эффективные онлайн-платформы для 

взаимодействия со всем классом (35 %);
– отсутствие компьютеров и доступа в Интернет у учащихся (77,5 %).
Кроме того, 67,5 % опрошенных считают, что дистанционное и смешанное об-

учение оказало существенное влияние на качество их профессиональной деятель-
ности; 82,5 % считают, что с переходом на дистанционный формат работы возросла 
их рабочая нагрузка; 92,5 % испытывали зрительное, мышечное и умственное утом-
ление (в разной степени) в процессе длительной дистанционной работы.

На вопрос, вызывает ли у них затруднения освоение и использование новых 
современных технологий, 55 % ответило положительно, у 45 % опрошенных освое-
ние и использование современных технологий затруднений не вызывает.

В результате анкетирования получены данные о том, что: 
80 % опрошенных оценивают свой уровень владения компьютером как сред-

ний. В рамках изучения уровня владения компьютером были исследованы: ориен-
тация педагога во всех настройках браузера, умение легко находить нужную ин-
формацию в Сети через разные поисковики, умение найти потерянный файловый 



195

Образование и саморазвитие. Том 17, № 3, 2022

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY-NC-ND

документ или папку в системе, умение очистить флеш-карту, при необходимости 
умение установить несложные программы (например, фотошоп или скайп), знание 
предназначения и способов использования архиваторов и т. п. 

7,5 % опрошенных оценивают свой уровень владения компьютером как высо-
кий (умение самостоятельно переустановить операционную систему на компьюте-
ре, ориентация в особенностях каждой операционной системы в их сегодняшнем 
многообразии, умение применять на практике резервное копирование, знание 
принципов облачного хранилища данных, умение модернизировать работу персо-
нального компьютера, оснащая его операционную систему лучшими современны-
ми разработками и т. п.). 

12,5  % опрошенных имеют начальный уровень владения компьютером, т.  е. 
умеют элементарно запускать и отключать компьютер, понимают назначение 
«мышки» и клавиатуры, имеют первоначальные знания и навык работы со стан-
дартными программами – блокнот, Paint, калькулятор, пакет программ MS Office, 
умеют пользоваться Интернет-браузером, проверять электронную почту, записы-
вать информацию на съемные носители – диски и флеш-накопители, знают, в об-
щих чертах, о внутреннем устройстве компьютера и т. п.

Анкетирование позволило выяснить, что 70  % опрошенных в этот период 
нуждались в методической поддержке.

В ходе интервьюирования учителя начальной школы поделились своими на-
блюдениями из опыта дистанционной работы:

– в процессе стремительного вынужденного перехода на дистанционное обуче-
ние произошёл подъем уровня сформированности интегративных качеств и циф-
ровой грамотности педагогов, учащихся и их родителей;

– существует острая необходимость технического сопровождения дистанцион-
ной работы опытных учителей и методического сопровождения молодых педаго-
гов для развития у них интегративных качеств;

– учителя начальной школы отмечают регресс учебных умений и навыков уча-
щихся: за относительно короткое время (1 месяц карантина) произошло искажение 
почерка, снизилась скорость чтения;

– учителя указывают на несовершенство способа проверки знаний через Google 
Form, высокую трудоемкость заполнения форм, недобросовестность родителей 
в контроле за детьми;

– по мнению педагогов начального звена, организация дистанционного обуче-
ния в начальной школе невозможна без потери качества;

– возможность организации смешанного формата обучения (например, суббо-
та – день дистанционного обучения) поддерживают большинство родителей и пе-
дагогов;

– пострадал процесс социализация учащихся 1 класса, лишенных полноценно-
го общения со сверстниками.

На основе интерпретации результатов анкетирования и интервью были выяв-
лены следующие компоненты механизма сопровождения и методической поддер-
жки учителя начальной школы в условиях дистанционного и смешанного обуче-
ния (Рисунок 1).

Организационный компонент – это четкая система организации дистанци-
онного обучения на различных уровнях: федеральном, региональном, муници-
пальном; организация работы администрацией школы не только в стенах образо-
вательного учреждения, но и за его пределами, тесное сотрудничество с семьями 
обучающихся, продуктивные диалоги с ними и т. д.
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Рисунок 1. Компоненты механизма сопровождения и методической  
поддержки развития интегративных качеств учителя  

начальной школы в условиях дистанционного и смешанного обучения

Информационно-образовательный компонент – это курсы повышения квали-
фикации, обучающие семинары, круглые столы, методические объединения учите-
лей по вопросам дистанционного и смешанного обучения.

Содержательно-процессуальный компонент – это материально-техническое 
оснащение школ, рабочего места учителя; ресурсы (виртуальная территория, где 
учителя могли бы успешно организовать обучение и контроль за усвоением знаний 
с минимальной потерей качества образования; IT-сопровождение дистанционной 
работы опытных учителей, методическое сопровождение молодых специалистов).

Аналитико-результативный компонент – это систематическое выявление 
профессиональных дефицитов учителей начальных классов, разработка способов 
их преодоления, что необходимо и для прогнозирования возможных професси-
онально-личностных трудностей, и для своевременной коррекции профессио-
нальных деструкций педагогов в связи с переходом на дистанционное и смешан-
ное обучение. 

Компоненты механизма сопровождения и методической поддержки учителей 
начальной школы определили его функции (Рисунок 2).

Рисунок 2. Функции механизма сопровождения  
и методической поддержки развития интегративных  

качеств учителей начальной школы

Организационный 
компонент

Содержательно-
процессуальный 

компонент

Аналититико-
результативный 

компонент

Информационно-
образовательный 

компонент

Информационная Направляющая Развивающая Контролирующая



197

Образование и саморазвитие. Том 17, № 3, 2022

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY-NC-ND

Были определены условия успешного функционирования механизма сопрово-
ждения и методической поддержки развития интегративных качеств учителя на-
чальной школы в условиях дистанционного и смешанного обучения:

– организация инициативных проектов по разработке и внедрению новых спо-
собов реализации дистанционного образования в начальной школе; 

– создание и внедрение программ сопровождения и методической поддержки 
учителя начальной школы в условиях дистанционного и смешанного обучения (ор-
ганизация системы наставничества педагогов);

– коллаборации школы и учителей с семьями обучающихся;
– создание и внедрение программ повышения цифровых компетенций учите-

лей, учащихся и их родителей;
– материально-техническое обеспечение образовательного процесса началь-

ной школы;
– персонализация методической деятельности учителя начальной школы.
Результаты проведенного исследования обнажили ряд исследовательских за-

дач, требующих решения:
– необходимость разработки комплекса практик преодоления профессиональ-

ных дефицитов;
– необходимость исследования психологических проблем (тревога, депрессия, 

страх, повышенное беспокойство, чувство одиночества и др.) учителей в условиях 
вынужденной смены деятельности и поиск способов их преодоления;

– организация целенаправленной работы по повышению цифровых компетен-
ций всех участников образовательных отношений. 

Заключение 
С переходом на вынужденный удаленный формат работы к проблемам совре-

менного начального образования прибавились новые. Относительно участников 
образовательных отношений это:

1) проблемы учащихся: оснащение рабочего места, отсутствие дополнитель-
ного образования как средства укрепления физического и психического здоровья 
детей, познания нового и формирования цельной личности, отсутствие полноцен-
ного общения учащихся со сверстниками и учителем и т. п.; 

2) проблемы учителя: проблема организации урочной и внеурочной работы; 
деформация программы обучения; ряд проблем профессионально-личностного ха-
рактера и т. п.; 

3) проблемы родителей: повышение объема домашних заданий и заданий для 
самостоятельного изучения; контроль за выполнением все видов учебных заданий 
и т. п.

Исследование мирового опыта показывает, что наиболее распространенной 
альтернативой непрерывности формирующих процессов обучения во время пан-
демии является дистанционное обучение. И это, конечно, лучше, чем ничего. Од-
нако, в связи со спецификой начального образования, очень выгодно смотрится 
смешанная модель обучения, что отмечают учителя и родители обучающихся.

Изменения, произошедшие в современном образовании, указывают на необхо-
димость создания целостной системы адаптации всех участников образовательных 
отношений, целенаправленной комплексной работы по развитию интегративных 
качеств учителей, а также по выявлению и развитию их потенциала в условиях 
вынужденной смены деятельности, по всесторонней поддержке и сопровождению 
в рамках учебного взаимодействия. 
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