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дить неуважительное отношение к учащимся, действует система запретов, по
могающих создать в классе благоприятный психологический климат, избежать 
конфронтации, противостояния. Это запреты на: тон (обидный, презрительный, 
пренебрежительный, крикливый, злой, сюсюкающий); слова и выражения (гру
бые, оскорбляющие, насмешливые); жесты, мимику (уступающие, обидные, не
красивые); голос (бубнящий, неразборчивый, заикающийся, сиплый).

Показателем культуры речевого поведения студента является его умение 
слушать. Профессиональное педагогическое слушание - это такое умение слу
шать, которое в полной мере способствует эффективному общению учителя с 
учащимися в различных коммуникативных ситуациях

Таким образом, культура речевого поведения студента определяется осо
бенностями его речевых и невербальных средств общения, особенностями пе
дагогического общения и слушания, и является важным фактором его профес
сионально-личностного развития.

Наблюдения, опыт работы позволяет судить о том, что студенты затруд
няются в регулировании процесса общения с учащимися на уроках, имеют низ
кий уровень профессионально-речевого поведения. При традиционной системе 
профессиональной подготовки ряд вопросов, связанных с формированием про
фессионально-речевого поведения будущего учителя начальных классов, оста
ется без внимания. Следовательно, необходимо разработать систему работы 
педвуза по подготовке выпускников к профессиональной деятельности, в ре
зультате которой формируются необходимые качества, знания, умения речево
го поведения.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
К ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.В. Иващенко

Педагогическая практика является важнейшим звеном в системе профес
сиональной подготовки учителя. В педагогических учебных заведениях прак
тика всегда носит длительный и непрерывный характер, что обеспечивает фун
дамент для основных педагогических умений и навыков будущих учителей. 
К.Д.Ушинский писал, что «метод преподавания можно изучить из книги или 
слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода можно
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ТОЛЬКО длительной и долговременной практикой». Именно на практике студент 
может определиться, насколько правильно он выбрал для себя сферу деятель
ности, выяснить степень соотнесенности личностных качеств с профессией 
учителя.

В ГОС ВПО 2005 г. определены цели и задачи практики:
- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний 
в учебно-воспитательной работе с детьми младшего школьного возраста;
- выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и 
коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, 
заботы об охране здоровья школьников;
- подготовка к самостоятельному проведению учебной и внеучебной работы 
по всем предметам начального образования с применением разнообразных ме
тодов, активизирующих познавательную деятельность детей;
- подготовка к выполнению функций классного руководителя, воспитателя 
группы продленного дня;
- отработка методов установления и поддержки постоянного контакта с роди
телями учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс;
- овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагоги
ки и методики начального образования, в области психологии развития детей 
младшего школьного возраста;
- анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в 
самостоятельной педагогической деятельности.

Практика помогает реально формировать в условиях естественного педа
гогического процесса методическую рефлексию, когда для учителя предметом 
его размышлений становятся средства и методы собственной педагогической 
деятельности, процессы выработки и принятия практических решений. Анализ 
собственной деятельности помогает практиканту осознать трудности, возни
кающие у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления.

Затруднения у будущих учителей могут возникнуть в зависимости от их 
индивидуальных особенностей, характера подготовки и профессиональной на
правленности. Поэтому объективный анализ своей деятельности поможет сту- 
денту-практиканту найти педагогически целесообразный выход. Очень важно, 
чтобы студент научился определять, какие ошибки допущены им в работе из-за 
недостатка профессиональных знаний и умений, а какие обусловлены личност
ными качествами.

В течение 2004-2006 г.г. мы проводили наблюдение за студентами в ходе 
педагогической практики, анкетирование с целью выявления готовности сту
дентов к оцениванию учебных достижений учащихся, затруднений, которые 
испытывают студенты, а также причины этих затруднений. За этот период в 
опросе приняли участие 95 студентов 4-5 курсов специальности «Педагогика и 
методика начального образования» педагогического факультета.

Анализ анкетных данных позволяет сделать нам следующие выводы.
На вопрос "Планировали ли вы перед занятием опрос учащихся или опрос 

проходил спонтанно?» были получены ответы: «да» - 18 чел. (19 %), «нет» - 6
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чел. (6 %), «и планировал, и спрашивал тех, кто поднимал руку» - 71 чел. 
(75 %).

На вопрос «Сопровождалось ли выставление отметки оценочным суж
дением?»: «да» - 51 чел. (53,5 %), «нет» - 10 чел. (10,5 %), «иногда» - 34 чел. 
(36 %).

На вопрос: «Какие вы испытывали затруднения в ходе педагогической 
практики при оценивании знаний, умений, навыков учащихся?» ответили: «при 
оценке устных ответов» - 42 чел. (44 %), «при оценке письменных работ» - 27 
чел. (28,5 %), «при работе с карточками» - 10 чел. (10,5 %), «в выставлении по
урочного бала» - 17 чел. (18 %), «не испытывали затруднений» - 4 чел. (4 %).

На вопрос «В чем причина этих затруднений?» студенты ответили: «не
достаток профессиональных знаний» - 20 чел. (21 %); «недостаток соответст
вующих педагогических практических умений» - 66 чел. (69,5 %); «отсутствие 
специальной методической подготовки» - 6 чел. (6 %); «незнание критериев 
оценивания знаний по отдельным предметам начальной ступени образования» - 
13 чел. (14 %); «боязнь разочаровать, ранить ребенка» - 9 чел. (9,5 %).

Нам интересно было узнать и мнение учителей школы, которые руково
дили педагогической практикой студентов. Было опрошено 35 педагогов на
чальных классов школ г. Белгорода.

На вопрос «Умеют ли студенты планировать опрос учащихся в зависи
мости от наполняемости отметок в журнале?» учителя ответили: «да» - 14 
чел. (40 %); «нет» - 9 чел. (26 %); «иногда» - 12 чел. (34 %);

На вопрос «Допускают ли студенты ошибки при оценивании ответов 
учащихся? Какие из них являются наиболее существенными?» самыми частот
ными были ответы: студенты не комментируют отметки учащихся, отметки 
«раздаются» безосновательно, забывают оценивать в конце урока, завышают 
отметки, не учитывают ошибки и недочеты, боятся ставить «3», «2», основное 
внимание при опросе уделяют сильным учащимся, не умеют поэтапно оцени
вать деятельность ученика.

На вопрос «Каковы причины затруднений студентов при оценивании 
ответов учащихся?» учителя ответили: «недостаток профессиональных зна
ний» - 8 чел. (23 %); «недостаток соответствующих педагогических практиче
ских умений» - 14 чел. (40 %); «отсутствие специальной методической подго
товки» - 4 чел. (11 %); «незнание критериев оценивания знаний по отдельным 
предметам начальной ступени образования» - 14 чел. (40 %); «боязнь разочаро- 
вать, ранить ребенка»-2 чел. (5 %), «недостаток опыта работы с классом» - 2 
чел. (5 %).

Учите.ля посоветовали в подготовке студентов уделять больше внимания 
работе е классным журналом, обращать внимание на накопляемость отметок, 
на организацию самостоятельной работы учащихся, необходимо вырабатывать 
У студентов умения контролировать одновременно несколько видов деятельно
сти (вести урок в соответствии с планом, следить за работой учащихся у доски, 
по карточкам и т.п.), давать четкие критерии оценки устных и письменных ра
бот учащихся.
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Полученные результаты стали предметом разговора на методическом се
минаре кафедры педагогики и методики начального образования. В ходе кол
лективного обсуждения были подготовлены методические рекомендации для 
совершенствования подготовки студентов к оцениванию учебных достижений 
младших школьников:
1. В курсах педагогики, психологии, а также предметных методик уделять 
больше внимания теоретическим основам оценочной деятельности учителя на
чальных классов.
2. На практических занятиях по предметным методикам прорабатывать мето
дические письма Министерства образования РФ по оцениванию учебных дос
тижений, критерии оценок знаний, умений, навыков учащихся. При планирова
нии уроков показывать место опроса в структуре урока.
3. Для практических занятий по предметным методикам подбирать педагоги
ческие задачи, ситуации, которые будут требовать оценить знания, умения, на
выки, общеучебные навыки.
4. На лабораторных занятиях, проводимых в школе, акцентировать внимание 
студентов на оценочной деятельности учителя. Обращать внимание на мастер
ство учителя в оценивании учебных достижений, особенно в период безотме- 
точного обучения (1 -2 класс).
5. На этапе подготовки к педагогической практике проводить проблемный се
минар по оцениванию учебных достижений учащихся.
6. При подготовке и проведении пробных и зачетных уроков методистам об
ращать внимание на планирование опроса учащихся, на поэтапное оценивание 
знаний в структуре урока.
7. Рекомендовано в тематику курсовых и дипломных работ внести исследова
тельские темы, которые позволяли бы будущим специалистам начального обра
зования исследовать проблемы оценивания учебных достижений в теории и на 
практике.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

И.П. Ильинская

В процессе подготовки студентов педагогических вузов к успешному 
осуществлению жизнедеятельности и трудового функционирования в совре
менном обществе особенно важно уделять внимание формированию новых 
подходов к воспитанию и социализации личности в студенческой среде сего
дняшней России. В этой связи возникает необходимость формирования педаго
га с новым мышлением, творческим подходом к осуществлению профессио
нальной деятельности, высокими нравственными мотивами и духовными цен
ностями, ориентирами.


