
В совокупности форм и

методов подготовки учителя

высокой квалификации важ-

ное место принадлежит пе-

дагогической практике,кото-

рая служит связующим зве-

ном между теоретическим

обучением студента и его

будущей самостоятельной

работой в школе. Педагоги-

ческая практика призвана

готовить студента к деятель-

ности в качестве учителя,

воспитателя, вооружать его

комплексом умений и навы-

ков, творчески осуществлять

все виды учебно-воспита-

тельной и общественной ра-

боты. Во время педагогичес-

кой практики проверяется

теоретическая и практичес-

кая подготовка студента к

самостоятельной работе,

создаются широкие возмож-

ности для развития, обога-

щения творческого потенци-

ала личности будущего учи-

теля.

Однако вузы, в частно-

сти университеты, ориенти-

руются не на подготовку специалис-

та, способного создавать развиваю-

щую и воспитывающую среду как ус-

ловие жизни и становления личности

воспитанника, а на подготовку учите-

ля-предметника, несущего учебную

информацию и контролирующего её

усвоение. Студент по-прежнему вы-

ступает объектом массового процес-

са педагогического воспроизводст-

ва, не формируется его творческая

индивидуальность, не созданы усло-

вия для «штучной» подготовки компе-

тентного специалиста.

Анализ опыта педагогической

практики студентов позволяет нам

выявить следующие недостатки в

подготовке специалиста:

• наработанный в течение мно-

гих лет стереотип подготовки буду-

щего педагога несёт на себе печать

консерватизма, ориентирует студен-

тов на традиционное воспроизведе-

ние (ретрансляцию) их опыта и меша-

ет практически проявить свой твор-

ческий потенциал;

• отсутствие педагогической

практики на младших курсах наруша-

ет непрерывность, поступательность,

системность образовательного про-

цесса и ведёт к снижению эффектив-

ности и качества подготовки молодых

специалистов;

• неопределённый статус опор-

но-показательных школ с постоянной

подготовкой учителей к целевой пе-

дагогической практике.

Опыт показывает: если студент

в период педагогической практики

попадает к нетворческому, консерва-

тивному учителю, уровень его твор-

ческого саморазвития заметно пада-

ет. Становится всё более очевидным

противоречие между типовой систе-

мой подготовки педагога и индивиду-
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ально-творческим характером его

профессиональной деятельности.

Отмеченные выше недостатки

усугубляются рядом противоречий:

• между необходимым уровнем

развития творческого потенциала

личности будущего педагога и реаль-

ным его состоянием;

• между сформированным уров-

нем творческого саморазвития сту-

дентов вуза и возможностями его ре-

ализовать во время педагогической

практики;

• между уровнем притязаний

студента и реальными его способнос-

тями и возможностями.

Рассматривая вопрос о содер-

жательном и значимом аспектах

творчества в педагогической практи-

ке и деятельности, учителя (71%) и

студенты (70%) связывают творчест-

во с интересными, оригинальными,

нетрадиционными уроками и вне-

классными мероприятиями. Опреде-

ляя фактор, влияющий на развитие

творчества, большинство студентов

(93%) и учителей (92%) отмечали, что

оно (творчество) развивается в про-

фессионально-педагогической дея-

тельности, но для этого нужно прило-

жить свои усилия, желания и стара-

ния, а также иметь условия в школе.

Это даёт основание говорить о про-

блеме саморазвития творческого по-

тенциала, путях его формирования и

у студентов, и у педагога.

Можно и нужно изучить и обоб-

щить проблемы содержания и струк-

турных компонентов готовности сту-

дентов к самостоятельной работе и

практической деятельности, опреде-

лить пути совершенствования личнос-

ти будущего учителя средствами пе-

дагогической практики, целесообраз-

ность различных структур педагогиче-

ской практики студента университета

в этом процессе, создать модель

формирования умений самореализа-

ции личности будущего педагога

средствами педагогической практики.

Мы в университете ввели педа-

гогическую практику в высших учеб-

ных заведениях без отрыва от учёбы

на 9–10-м семестрах и в магистрату-

ре, что даёт возможность подгото-

вить студента к работе в вузах, лицеях

и гимназиях.

На практике студент может по-

нять, правильно ли он выбрал для се-

бя сферу деятельности. Кроме того,

необходимо помнить о психологичес-

кой закономерности формирования

творческой индивидуальности, кото-

рая возможна только на основе дея-

тельности, принятой личностью.

Решающим условием организа-

ции практической подготовки стала

ориентация студента на все сферы

педагогической деятельности: учеб-

ную деятельность учащихся и её ме-

тодическую оснащённость, собствен-

но воспитательное взаимодействие и

его организацию, исследовательско-

поисковую работу и овладение её ме-

тодикой. Непрерывная практика по-

могает реально формировать в усло-

виях естественного педагогического

процесса методическую рефлексию,

когда для будущего родителя, учите-

ля, воспитателя предметом его раз-

мышлений становятся средства и ме-

тоды собственной педагогической

деятельности, процессы выработки и

принятия практических решений.

В этой связи нам представляется

целесообразным обеспечить личност-

но-ориентированный и творческий ха-

рактер подготовки каждого студента.

Продумывая организацию педагоги-

ческой практики, необходимо ориен-
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тироваться не только на выполнение

программы практики, но прежде всего

подходить к каждому студенту как 

к личности, целенаправленно и после-

довательно раскрывая в нём сильные

личностные и профессиональные сто-

роны. Мы разработали схемы индиви-

дуальных заданий, педагогическую

инструментовку, обеспечивающие ин-

дивидуализацию практической подго-

товки в период педпрактики.

Специалисты рассматривают

готовность студентов вузов к профес-

сиональной деятельности как интег-

ральное качество личности, результат

коллективной деятельности профес-

сорско-преподавательского состава

вуза и деятельности студентов по их

самообразованию, саморазвитию

[1]. На наш взгляд, готовность харак-

теризуется комплексом личностных

качеств, наличием необходимых об-

щекультурных, педагогических и про-

фессиональных знаний, умений и на-

выков, способностью переносить их в

практическую деятельность, а также

быстротой адаптации к новым усло-

виям, нестандартным ситуациям.

Составной частью системы фор-

мирования у студента навыков само-

развития является мониторинг ка-

честв педагога. Так, если на первых

курсах мы изучали уровень интереса

студентов к педагогической деятель-

ности, к школьным проблемам, то в

процессе подготовки студентов II кур-

са к педагогической практике нас ин-

тересовал вопрос, какие профессио-

нальные умения были сформированы

у них перед выходом на педагогичес-

кую практику. Мы получили следую-

щие результаты:

№ Содержание показателя %

1 Гностические умения 55

2 Коммуникативные умения 10

3 Конструктивные умения 8

4 Когнитивные умения 9

5 Исследовательские умения 10

6 Организаторские умения 8

Показатели невысоки. Это объясняется, на наш взгляд, как объективны-

ми, так и субъективными причинами: исходными мотивами поступления в уни-

верситет; отсутствием достаточного количества часов на практическое разви-

тие профессионально-педагогических и творческих умений студентов; низкой

рефлексивной способностью студентов, неумением изучать достоинства и не-

достатки собственной деятельности и личности.

Проблему можно решить, как нам кажется, системно используя педагоги-

ческие технологии творческого саморазвития личности студента в процессе

подготовки к проведению педагогической практики.

Включение на первом этапе (1–4-й семестры) в практическую деятель-

ность студентов тренинга, анализа педагогических ситуаций и решения педа-



гогических задач становится эффек-

тивным средством накопления субъ-

ективного педагогического опыта,

развития профессионально-педаго-

гических умений.

Успешность профессионального

становления зависит от того, на-

сколько сочетается эффективная

подготовка с благоприятными в твор-

ческом отношении условиями в шко-

ле, от умения студентов применять

знания на практике, ориентироваться

в сложных педагогических ситуациях,

от мировоззренческой зрелости сту-

дента-стажёра, молодого специалис-

та, его эмоционально-волевой готов-

ности принять на себя в полной мере

профессиональную ответственность. 

Студенты, не прошедшие сис-

темной подготовки, говорят о том, как

им было трудно в начале практики и

как не хотелось расставаться с деть-

ми в конце, что ещё можно было бы

сделать, но не хватило времени. 

В ликвидации этих разрывов и состо-

ит главный смысл системы педагоги-

ческой практики. Каждый этап педа-

гогической практики — всё более са-

мостоятельный и ответственный шаг

вхождения будущего специалиста в

профессию.

Молодой учитель, сталкиваясь в

школе с конкретной проблемой, при

её решении в первую очередь руко-

водствуется знаниями, опытом, при-

обретёнными в студенческий период.

Беседы с начинающими учителями

свидетельствуют, что сами они крити-

чески оценивают свою профессио-

нальную подготовку. При этом отчёт-

ливо наблюдается такая тенденция:

большинство молодых специалистов

дают положительную оценку своей

подготовке как учителя-предметника,

значительно ниже как учителя-орга-

низатора, учителя-воспитателя, пре-

подавателя лицеев, гимназий, вуза.

Большинство предложений, выска-

занных в адрес университета, были

такого рода: «следует больше зани-

маться практической подготовкой

студентов»; «надо больше внимания

уделять педагогической практике,

ориентируясь не только на препода-

вание предмета, но и на работу класс-

ного руководителя»; «трудности вы-

зывает работа с родителями»; «нелег-

ко порой разобраться в сложной си-

туации и найти правильный выход,

особенно тогда, когда это касается

воспитания детей», «сложно работать

в гимназиях, лицеях, колледжах, ву-

зах» [2].

Мы разработали модель форми-

рования самообразовательных уме-

ний студента средствами практик.

Один из компонентов этой модели —

профессионально-творческий, кото-

рый, в свою очередь, состоит из про-

фессионально-творческих умений,

теоретической подготовки, практик

(учебной, учебно-производственной,

производственной). Реализация этой

модели позволяет сформировать у

студента практические умения и на-

выки, способность творчески приме-

нять их на практике.
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