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ки студент «не закрепляет» некоторое теоретическое знание, а вырабатывает 
первоначальный, новый (субъективно) личный опыт реализации себя в профес
сии, опыт профессиональной идентификации. Именно в ходе практики студент 
осваивает особую форму активности - «субъектную активность» как способ 
самоактуализации и самореализации себя в профессии (К.А.Абульханова- 
Славская).

В процессе практики происходит переструктурирование целей, ценно
стей, установок личности будущего учителя, формируется образ профессии и 
своих профессиональных возможностей, начинает проявляться профессиональ
ная рефлексия. Это проявляется в субъективных переживаниях: «я хочу и буду 
учителем», «Боже, как это сложно, но это - мое дело», «никогда не стану учи
телем» и пр.

Все выше сказанное позволяет наметить некоторые соображения относи
тельно оценивания результатов педагогической практики. Нам представляется, 
что должна быть принята во внимание совокупность объективных и субъектив
ных показателей.

К объективным мы относим: умение проектировать и создавать в практи
ке обучения младших школьников образовательные ситуации; осуществлять 
развивающие технологии образования младших школьников; проводить науч
но-педагогическую и психологическую экспертизу учебников, содержания, ме
тодов и форм обучения школьников; осуществлять научную рефлексию про
цесса и результатов образовательной деятельности в начальном звене школы; 
разрабатывать учебно-методические материалы в соответствии с педагогически
ми задачами; составление плана психолого-педагогического анализа уроков и 
воспитательных занятий с младшими школьниками.

Субъективными критериями являются: приобретенные в процессе прак
тики рефлексивные умения; положительная мотивация на освоение профессио
нально-педагогической деятельности, а также на саморазвитие, самообразова
ние и самопознание; интеллектуальная и познавательная активность; появление 
признаков педагогического сознания (понимание и осознание самого себя, сво
ей деятельности и личности, понимание и оценивание своих возможностей и 
перспектив развития).

ПЕДПРАКТИКА «ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ»
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Р.Л. Рождественская

Практика “Первые дни ребенка в школе” является одним из элементов в 
системе непрерывной педагогической практики студентов педагогического фа
культета. Сроки ее проведения - в 9-м семестре, на первой неделе сентября.

Первые дни пребывания в школе - это самый сложный, но самый инте
ресный и самый яркий по впечатлениям период в жизни каждого ребенка.
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Обычно в первые дни дети с удовольствием идут в школу, хотя некоторые чув
ствуют себя неловко и неуютно среди незнакомых мальчиков и девочек, насто
роженно относятся и к самой учительнице. Первые дни трудны не только для 
первоклассников, но и для учителя, поскольку именно в эти дни он должен 
приложить все усилия для того, чтобы поддержать у каждого ребенка положи
тельное отношение к школе, к учебным занятиям, сделать учебно- 
воспитательный процесс увлекательным, познавательным и творческим.

Данный вид практики интересен и профессионально значим для студен
тов, т.к. является очень ценным по информативности периодом становления 
будущих учителей начальных классов. Основные цели практики «Первые дни 
ребенка в школе»:
- ознакомление студентов с особенностями учебно-воспитательного процесса 
в период первоначальной адаптации первоклассников к школе;
- знакомство со спецификой работы учителя с первоклассниками и их родите
лями в первую учебную неделю;
- обобщение и конкретизация знаний будущих педагогов по проблеме преем
ственности воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях и школе;
- формирование у студентов исследовательских умений, связанных с выявле
нием уровня готовности ребенка к обучению в школе по различным аспектам.

Перед выходом в школу проводится установочная конференция, на кото
рой студенты знакомятся с задачами и содержанием практики «Первые дни ре
бенка в школе», получают задания по педагогике, психологии и частным мето
дикам, знакомятся с техникой их выполнения и обработкой полученных дан
ных, а также с тематикой докладов на итоговой конференции;
1. Организация и проведение Дня Знаний (программа школьной линейки, 
встреча учителя с первоклассниками и родителями, проведение первого урока, 
оформление школы и класса, знакомство учащихся с классом, со школой (экс
курсия по школе), правилами поведения и режимом работы школы).
2. Работа учителя с родителями (Какая работа с родителями проводится в те
чение недели? Какие вопросы чаще всего возникают, и как их решает учитель? 
Первое родительское собрание и особенности его проведения. Своеобразие ра
боты с родителями первоклассников).
3. Создание гигиенических условий для обучения первоклассников (режим 
дня; расписание уроков; проведение физкультминуток; расстановка парт в 
классе, их соответствие гигиеническим нормам; размещение детей в классе; ор
ганизация завтраков и перемен).
4. Воспитательная работа в первые дни пребывания детей в школе (индивиду
альная работа, в том числе с детьми, испытывающими трудности в адаптации 
(стеснительными, капризными, непоседливыми и др.); использование учителем 
содержания материалов урока в воспитательных целях; приемы работы учите
ля, направленные на формирование коллективистских чувств у детей и навыков 
культуры общения).
5. Знакомство учащихся с правилами поведения в классе и школе, работа над 
ними в первые дни (выработка у детей навыков обращения с учебными принад
лежностями (портфелем, ручкой, тетрадями, книгами); наблюдение за деятель-
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ностью учителя по выраоотке у учащихся навыков восприятия и выполнения 
указаний учителя во время урока и на переменах и т.д.).
6. Наглядность на первых уроках обучения грамоте и математике (отметить 
специфику использования различных видов наглядности).
7. Комплектование первых классов (встреча со школьным психологом, логопе
дом, завучем по начальным классам с целью выяснения особенностей отбора и 
зачисления детей в обычные и гимназические классы, выявления детей, не под
лежащих обучению).
8. Формирование навыков учебной деятельности (как учитель заботится о соз
дании условий, направленных на развитие умения учиться; обеспечивается ли 
системный характер учебных занятий: раскрыть на примере одной их дисцип
лин; использует ли учитель постановку учебных задач и как он это делает; ис
пользует ли учитель формы учебного сотрудничества на уроках; как акгивизи- 
руется познавательная активность детей).
9. Технология адаптации ребенка в школе (как первоклассник относится к 
школе (положительно или отрицательно); Какие эмоции возникают у ребенка 
при посещении школы, класса; Как он усваивает основное содержание учебной 
программы; Прилежен ли? Внимательно ли слушает указания учит'еля? Как ре
бенок ведет себя на уроках? Проявляет ли интерес к самостоятельной работе? 
Выполняет ли поручения учителя (охотно или без особого желания)? Как обща
ется со сверстниками, с учителем, с родителями? Как ребенок ведет себя на пе
ременах и после уроков? Необходим ли ребенку постоянный контроль и напо
минания со стороны учителя и родителей?).
10. Характеристика шестилетних детей, поступающих в первый класс (состоя
ние здоровья по данным медицинского обследования; внешний вид, состав се
мьи; характеристика готовности ребенка к обучению грамоте; наличие знаний и 
представлений об окружающем мире).

На установочной конференции в школе студенты-практиканты и руково
дитель группы знакомятся с администрацией, учителями начальных классов, 
школьным психологом с целью ознакомления с информацией о подготовке к 
приему первоклассников, о преемственности с детскими дошкольными учреж
дениями, с планированием учебно-воспитательной работы школы и конкретных 
классов на первую учебную неделю.

Несмотря на то, что практика «Первые дни ребенка в школе» проводится 
в очень сжатые сроки (всего одна учебная неделя), целесообразно 3-4 урока по
смотреть в других классах, у других учителей, а также в классах, работающих 
но вариативным программам и методикам.

Ежедневно ведут подробные записи (протоколы уроков) в дневниках пе
дагогической практики и в конце каждого учебного дня вместе с групповым 
руководителем или методистом и учителем анализируют уроки, уточняя цели и 
задачи каждого из них. При анализе обращается внимание на специфику пер
вых уроков, особенности деятельности учителя по выявлению уровня подго
товленности к обучению грамоте, элементарных математических представле
ний, индивидуальных особенностей детей и использованию полученных дан- 
ных для организации индивидуально-дифференцированной работы на уроках.
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Студенты в период практики ведут наблюдения, сбор и обработку эмпи
рического материала для учебно-исследовательской работы, в том числе и для 
дипломной. Работают в тесном контакте с учителем первого класса, являясь его 
помощником. Активно участвуют студенты и в подготовке к учебным заняти
ям; в изготовлении наглядных пособий, раздаточного материала, подписывании 
тетрадей и прописей, прописыванию в них образцов и др., в проведении воспи
тательных и организационных мероприятий (экскурсии по школе, прием и про
воды детей домой, проведение перемен, организация питания, проведение физ
культминуток на уроках обучения грамоте и др.), в индивидуальной работе с 
родителями первоклассников.

Сегодня каждому учителю ясно, что первые дни ребенка в школе - это 
введение в школьную жизнь, от успешного проведения которого зависит даль
нейшее пребывание детей в стенах школы. Поэтому очень важно, чтобы буду
щие учителя начальных классов не только получили информацию, но и приоб
рели практические навыки в том, как сделать переход ребенка от дошкольной к 
школьной жизни безопасным, полезным и приятным.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЛИЧНОСТИ

Т.Н. Талых

Для достижения целей формирования нравственно целостной личности бу
дущего учителя на первой ступени педагогического образования необходимо так 
организовать образовательный процесс, чтобы он обеспечивал переход из позиции 
школьника в позицию студента, затем специалиста.

Проблема самоопределения студента в профессии как личности и как 
гражданина ставит его перед необходимостью поисков ответов на целый ряд 
сложных мировоззренческих моральных вопросов; В чем смысл жизни? Что 
лучше - удовлетвориться малой, но достижимой целью или стремиться толь
ко к большой? Каким образцам поведения следовать? Следует отметить, что 
современные молодые люди обладают обостренным чувством личностной 
значимости. Оно проявляется в ярко выраженном, осознанном чувстве собст
венного достоинства, остром переживании обиды в случаях, когда преподава
тель проявляет недостаточное уважение к личности, в осознанной сопротив
ляемости авторитарному воспитанию (внешней или внутренней). Ориентация 
на самостоятельность, стремление утвердить собственную индивидуаль
ность - потребность развития личности в юношеские годы, возникающая в 
связи с необходимостью гражданского самоопределения. В процессе граждан
ского самоопределения формируется психологическая зрелость будущего 
учителя, возрастает относительная автономность и самостоятельность его 
внутреннего мира; потребностей, интересов, убеждений, идеалов. Нравствен-


