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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- 
днящней 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.
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Поэтому решение главных задач процесса образования в высшей школе 
должно обеспечивать: формирование личностного отношения к окружающим, 
овладение этическими, эстетическими и нравственными нормами особенно в 
плоскости непосредственной практической подготовки учителя школы как че
ловека высокой культуры.

Современная школа, освобождаясь от авторитарных образовательных 
моделей, стала на путь выбора собственного варианта развития, конструирова
ния и моделирования новых воспитательных систем, в которых особую важ
ность приобретает духовное становление личности, в частности ее эстетическое 
воспитание, формирование эстетической культуры личности во всем многооб
разии ее компонентов.

Эстетическая культура представляет собой, как известно, одну из подсис
тем духовной культуры, которая охватывает эстетическое восприятие, освоение 
и преобразование окружающей действительности по законам красоты, то есть 
ценности и отношения, связанные с эстетикой. Формирование эстетической 
культуры личности имеет огромное значение в воспитании ценностных ориен
тиров, основанных на общечеловеческих принципах добра и зла, положитель
ного и отрицательного, на принципах идеала, возвышенного, прекрасного.

Одним из важных средств формирования эстетического отношения к дей
ствительности является воспитание её эмоционального восприятия и умения 
отобразить эту действительность в художественном творчестве, которое про
буждает и развивает способности школьников, обогащает их духовную жизнь, 
открывает им двери в мир прекрасного. Художественное творчество - это заме
чательное средство увлеченного и целенаправленного познания действительно
сти.

Особую роль в процессе эстетического освоения действительности играет 
художественный труд, который формирует способность глубже чувствовать и 
понимать прекрасное в природе, в жизни, в искусстве, воспитывает художест
венный вкус, проявляющийся в умении отличать подлинно прекрасное, ценить 
его, наслаждаться им, пробуждает желание к творчеству, постепенно перерас
тающее в потребность создавать прекрасное.

Однако рассматривать процесс формирования эстетической культуры 
школьников в отрыве от становления эстетической культуры педагога нецеле
сообразно и формирование здорового полноценного социума начинается в 
школе, следовательно, начинается с учителя.

Практически каждый учитель стремится к созданию в классе интеллекту
ально и духовно богатой деятельностно и эстетически насыщенной, нравствен
но чистой и эмоционально благоприятной атмосферы в классном сообществе. 
Однако не всем удается построить такие отношения в классе, и причиной тому 
является отсутствие у педагога целостных и детальных представлений о харак- 
тере, направлениях и способах совместной жизнедеятельности членов классно
го коллектива.

Особая роль в профессиональной подготовке специалистов в педагогиче
ском вузе принадлежит педагогической практике, которая «является звеном.
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обеспечивающим единство теоретической и практической подготовки студен
тов к многоаспектной педагогической деятельности» {1, с. 3].

Какие бы формы не принимало образование, всегда важнейшей фигурой 
в них будет учитель. Результаты многочисленных исследований свидетельст
вуют, что ни учебники, ни учебные средства не оказывают такого влияния на 
ученика, как личность и мастерство учителя.

В педагогических учебных заведениях страны накоплен интересный опыт 
проведения педагогической практики. Следует отметить, что в последние годы 
в организации педагогической практики и в подготовке педагогических кадров 
произошли существенные изменения. Именно поэтому возникла необходи
мость готовить специалистов способных транслировать общечеловеческие не
зыблемые, непреходящие ценности подрастающему поколению, развивать лич
ность младшего школьника духовно, эстетически, нравственно.

Во многом решению этой проблемы способствует кружковая деятель
ность младшеклассников в школе и, как следствие, подготовка будущих учите
лей к организации такой деятельности. Первой ступенью на этом пути является 
педагогическая практика по воспитательной работе, где студент реализует себя 
в качестве воспитателя группы продленного дня.

Основные обязанности воспитателя группы продленного дня регламенти
руют Закон РФ «Об образовании» и Положение об общеобразовательных шко
лах с продленным днем и группах продленного дня. В этих документах отмече
но, что воспитатель, учитывая режим, конкретные условия работы школы, раз
рабатывает и согласовывает с руководством школы режим работы группы. Он 
должен добиваться эффективной реализации задач воспитания в каждом из мо
ментов этого режима: на самоподготовке, прогулке, при организации питания 
детей, в кружковой, клубной, спортивно-оздоровительной работе.

Воспитатель выступает организатором отношений детей: к тем знаниям, 
умениям и навыкам, которые формируются в условиях самостоятельной учеб
ной работы, к товарищам, окружающим людям и событиям, к природе и искус
ству, к самому себе. Отношения невозможно продекларировать, навязать. Дети 
всегда избирательны в своих отношениях. Нельзя заставить полюбить что-то 
или заинтересовать чем-то даже под страхом отметки. Но еще в общении с вос
питателем ждут его собственного личностного отношения к тому, что он орга
низует совместно с ними. Даже младшие школьники чувствуют неправильность 
ситуации, когда взрослые сохраняют жесткость и официальность после уроков, 
во второй половине дня. Детям хочется чувствовать себя свободнее в общении 
с воспитателем, они ждут от него теплых интонаций, шуток, оценки и детских 
суждений без обращения к классному журналу.

Сегодня, в начале 3 тысячелетия режим продленного дня опять заявляет о 
себе как о педагогически значимой системе. В педагогической среде начинает 
осознаваться известная аксиома: школа - модель общества, каково общество - 
такова и школа [2].

В сложившейся системе педагогического образования педагогическая 
практика начинается с практики по воспитательной работе, включающей в себя 
овладение будущим учителем методикой воспитательной работы во всем ее
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многообразии и сложности и обучение студентов умениям психолого- 
педагогического наблюдения и анализа.

Реальное участие будущих учителей в решении конкретных задач школы 
позволит подготовить специалистов с новым педагогическим мышлением, с ус
тойчивой потребностью работать творчески, инициативно. В связи с этим важ
но, чтобы студент во время практики не тиражировал методические советы и 
рекомендации, а стремился к диалектическому осмыслению реальных педаго
гических процессов и явлений, к синтезу теоретического знания с практиче
скими задачами школы.

Основными условиями эффективности педагогической практики по вос
питательной работе являются ее гуманистическая направленность, теоретиче
ская обоснованность и научная организация, обучающий и воспитывающий ха
рактер, систематичность и преемственность, комплексный подход к ее содер
жанию.

Решаться такие задачи должны на основе установления тесной, органиче
ской связи педагогической практики с теорией воспитания и обучения и с ре
альным учебно-воспитательным процессом в школе. Синтез этот возможен в 
том случае, если практика студента будет в максимально возможной мере при
ближаться к реальной профессиональной деятельности учителя, если студент 
будет активно участвовать в школьной жизни, постоянно учиться мыслить пе
дагогически в русле принципов воспитания и обучения, а не просто отрабаты
вать в школе те или иные темы. Повышение научного уровня практики состоит 
в том, чтобы научить студента не слепо копировать работу учителя, не пассив
но следовать советам методистов, а умело опираться в своих действиях на пси
холого-педагогическую теорию. Важно учитывать, что сложная, динамичная и 
противоречивая школьная жизнь не может быть расписана в соответствии с 
изучаемыми в вузе темами. В решении любой школьной ситуации (ситуативной 
проблемы) переплетаются многие психологические и педагогические знания, 
осмысление которых происходит в системе диалектических взаимосвязей прак
тического опыта и педагогической мысли.

Особая роль в решении задач формирования личности относительно со
временных требований принадлежит учителю начальных классов. Его работа 
имеет свои специфические особенности, т.к. учитель начальных классов отве
чает за свою учебную и воспитательную работу с младшими школьниками.

От учителя, работающего с детьми младшего школьного возраста, требу
ется больше педагогического и методического мастерства, чем от учителя 
старших классов. Он должен овладеть разнообразными профессионально
педагогическими умениями и навыками, которые реализуются главным обра
зом в процессе педагогической деятельности по воспитанию и обучению детей.

Отход от авторитарной педагогики и гуманизация всего учебно- 
воспитательного процесса предъявляют более высокие и сложно реализуемые 
требования к организации воспитательной работы, которые основаны на сле
дующих принципиальных положениях;
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- личностно-ориентированный подход в воспитании (признание студентами 
уникальности и своеобразия личности каждого ребенка, ее высшей социальной 
ценности);
- профессионально-деятельностный подход в соответствии, с которым содер
жание и организация педагогической практики должна определяться системой 
реальных учебно-воспитательных задач профессиональной деятельности учи
теля, т. е. системой знаний и умений, необходимых для решения этих задач;
- профессионально-педагогическая направленность содержания и организа
ции работы, которая в наибольшей степени должна соответствовать личности 
будущего воспитателя;
- пропедевтическая направленность организации педагогической деятельно
сти студентов, которая предполагает формирование базовых педагогических 
умений и навыков у студентов: ориентации в новой педагогической реальности, 
педагогического общения, профессионального анализа педагогических явле
ний, гностические, конструктивные, организаторские, коммуникативные уме
ния;
- единство обучения, воспитания и развития;
- связь с предметами психолого-педагогического цикла, которая, логически 
завершая изучение основного блока психолого-педагогических дисциплин 
профессионально-педагогической практикой, помогает познакомиться с явле
ниями, изучаемыми в последующих курсах;
- развитие педагогического мышления (накопление опыта анализа и основ пе
дагогического мастерства);
- гуманизация межличностных отношений (уважительное отношение между 
педагогами и детьми, основанные на принципах сотрудничества, терпимости к 
мнению детей, доброте и вниманию к ним; создание психологического комфор
та, ситуаций успеха, доверия, соревновательности; диалогичность общения) [3];
- гуманитаризация воспитания (приобщение личности к мировой культуре, 
воспитание экологического планетарного мышления);
- эстетизация среды (комфорт, красота, уют, чистота помещений; эстетизация 
внешнего вида, культура взаимоотношений);
- рациональность и оптимальность организации педагогического процесса, 
основанные на преемственности содержания, форм, методов и требований к ре
бенку и способствующие сохранению и укреплению его здоровья, обеспечи
вающие его психологическую защищенность, развитие его индивидуальности, 
расширение степени свободы [3];
- динамика самостоятельности (повышение самостоятельности студента от 
начала к концу практики).

Но как организовать педагогическую практику так, чтобы студент ощу
щал свое профессиональное становление, представлял цель и результат своего 
труда, успешно переводил педагогические идеи и задачи на практический уро
вень, умел расставить акценты на главном, т. е. на том, что обеспечивает учите
лю успех в педагогической деятельности и положительно влияет на ее резуль
тат?
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Наблюдения за деятельностью студентов-практикантов показывают, что 
их общение со школьниками не всегда строится педагогически правильно. Сту
денты не обладают достаточными знаниями, умениями, и личностными качест
вами, которые обеспечивают на практике гуманно-личностный стиль общения с
учащимися.

Производственный период начинается с шестого семестра и завершается 
на выпускном курсе. Этот период представляет собой постепенный переход к 
осуществлению целостной профессиональной деятельности студента в роли 
педагога (вжатого детского коллектива, учителя, воспитателя, классного руко
водителя).

Для того, чтобы студент мог увидеть свой профессиональный рост и аде
кватно оценить свои педагогические умения, каждый вид практики необходимо 
завершать различными видами оценки действий студента: самооценка, взаимо- 
оценка, экспертная оценка и др.).

В жизни школы нет идеального ученика, есть разные подходы к его вос
питанию. Поэтому педагогическая практика должна давать как можно больше 
вариантов действий. Основная задача руководителей-методистов - разработать 
их и помочь студенту в общении и воспитании детей. Именно на это направле
на сегодня деятельность тех, кто руководит процессом практической подготов
ки будущих специалистов.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
КАК ФОРМА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Л.М. Истомина

Организация внеаудиторной работы в высших учебных заведениях имеет 
свои особенности, которые отличают ее от других форм работы со студентами:
- она проводится в рамках свободного времени студентов;
- подразумевает тесную взаимосвязь учебной дисциплины с исследователь
ской работой студентов;
' предполагает широкое использование разнообразных методов и форм .рабо
ты, ее содержание отражает специфику педагогической деятельности;
■ способствует обогащению профессиональных знаний, совершенствованию 
Педагогических умений, формированию повышенного интереса к педагогиче
ской деятельности;


