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Аннотация. В статье актуализируются противоречия между требованиями вуза к теоретической и практико-методической 
подготовке студента к профессиональной деятельности в образовательной организации и недостаточной готовно-
стью обучающихся к выполнению практико-ориентированных задач на базе практики, поднимается вопрос об эф-
фективных путях и средствах подготовки студентов к производственной (педагогической) практике. Результаты ис-
следования демонстрируют, что студенты испытывают недостаток практических навыков и знаний, необходимых 
для успешного прохождения практики. Для решения данной проблемы предлагается включить в учебный процесс 
двухдневный практико-ориентированный семинар, который проводится непосредственно перед выходом студен-
тов на практику в образовательные организации. В статье представлен опыт работы по организации, подготовке 
и проведению данного семинара. Установлено, что участие в семинаре позволило студентам еще раз актуализиро-
вать и систематизировать необходимые знания для проектирования и проведения комбинированного урока, а также 
применить свои знания в безопасной среде, соблюдая все необходимые требования. При этом отмечено, что важ-
ным аспектом при построении содержания семинара является его опора на цели и задачи предстоящей практики, 
результаты диагностики, а также запросы студентов, преподавателей и педагогов образовательной организации.
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Abstract. The article actualizes the contradictions between the requirements of the university for the theoretical and practical-
methodological preparation of a student for professional activity in an educational organization and the insufficient readiness 
of students to perform practice-oriented tasks based on practice, raises the question of effective ways and means of preparing 
students for industrial (pedagogical) practice. The results of the study demonstrate that students lack the practical skills and 
knowledge necessary for successful internship. To solve this problem, it is proposed to include in the curriculum a two-day 
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Введение. В современном быстро меняющемся 
мире остро стоит вопрос об эффективной подготов-
ке студентов высших учебных заведений к профес-
сиональной деятельности. К системе образования 
регулярно предъявляются новые требования по по-
вышению результативности, эффективности, учету 
запросов рынка труда, формированию самостоятель-
ной, активной, мобильной личности выпускника. Все 
это требует от вузов постоянного приложения уси-
лий, рационального использования имеющихся ре-
сурсов и совершенствования образовательного про-
цесса, образовательных программ и учебных планов, 
обеспечивающих удовлетворение экономики в высоко-
классных специалистах. Новое общество ждет от вы-
пускника мобильности, способности быстро реаги-
ровать на изменения во всех сферах жизни общества, 
поэтому Федеральные государственные образователь-
ные стандарты задают требования к сформированно-
сти компетенций, обеспечивающих процесс самореа-
лизации личности в профессиональной деятельности. 
Таким образом, практическая направленность образо-
вания – это не просто новый тренд, а явная необходи-
мость современной жизни: работодатель ждет выпуск-
ника с таким набором компетенций, который позволит 
ему быстро адаптироваться не только к профессио-
нальной деятельности, но и к ее возможным будущим 
изменениям. Усиление практической направленности 
обучения выгодно и выпускникам, так как позволяет 
минимизировать разрыв между уровнем подготовки 
студентов в вузе и уровнем успешности их будущей 
профессиональной деятельности.

Практика как вид учебной деятельности бакалав-
ра, направленный на приобретение и совершенство-
вание навыков по выбранному направлению подго-
товки является неотъемлемой частью всей системы 
высшего образования. Профессиональная практика 
обеспечивает взаимосвязь между теоретической под-
готовкой бакалавра и его практической деятельно-
стью [Солодкая: 110], увеличивает количество и ка-
чество практико-ориентированных форм обучения 
в вузе [Петраш: 45].

В ходе практики бакалавр не только развивает 
уже приобретенные профессиональные компетен-

practice-oriented seminar, which is held immediately before students go to practice in educational organizations. The article 
presents the experience of organizing, preparing and conducting this seminar. It was found that participation in the seminar 
allowed students to once again update and systematize the necessary knowledge for designing and conducting a combined 
lesson, as well as apply their knowledge in a safe environment, observing all necessary requirements. At the same time, 
it was noted that an important aspect in constructing the content of the seminar is its reliance on the goals and objectives 
of the upcoming practice, diagnostic results, as well as the requests of students, teachers and educators of the educational 
organization.
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ции, но и овладевает новыми, которые составляют 
суть профессии и которые невозможно приобрести 
на тео ретических занятиях в аудитории. Кроме того, 
практика не только формирует компетентностную 
модель профессионала, но позволяет ее рефлексивно 
оценить, то есть каждый студент может проанализи-
ровать свою готовность к профессиональной деятель-
ности, осмыслить свои личные качества в контексте 
будущей специальности, осознать мотивы профес-
сиональной деятельности, определить эффективные 
способы решения профессиональных задач, осознать 
трудности, возникающие в работе и найти грамотные 
пути их преодоления [Саврасова: 1023; Бизяева: 191].

Значимость практической подготовки отмечают 
и сами студенты, они рассматривают производствен-
ную практику как важный компонент своей подготов-
ки, в рамках которого они знакомятся с реальной сре-
дой преподавания и могут контекстуализировать свои 
теоретические знания, полученные во время обу-
чения [Marais, Meier: 220–233; Quick G., Sieborger R: 
1–4]. Полученный опыт дает студентам возможность 
определиться в правильности выбора будущей про-
фессии [Kiggundu: 356; Буданова: 28].

Вместе с тем происходящие на сегодняшний день 
трансформации в социальной и профессиональной 
сферах обусловливают новые требования к органи-
зации и проведению практики, учет которых необхо-
дим как действенный инструмент для ее оптимиза-
ции [Карпова, Невзорова: 174].

Теоретические основания. В современных ис-
следованиях делаются попытки проанализировать из-
менения в практике процесса профессиональной под-
готовки будущих учителей с выдвижением на первое 
место вектора практической подготовки. 

В работах В.П. Бездухова, А.А. Вербицкой, 
Ю.Н. Кулюткина, Г.А. Мелекесова, В.А. Сластени-
на, Г.С. Сухобской, Е.В. Карповой, А.В. Невзоровой, 
Е.А. Петраш представлены разнообразные подхо-
ды к улучшению практической подготовки будущих 
специалистов. 

В рамках исследований авторы анализируют раз-
витие практической подготовки студентов педаго-
гических вузов в контексте современных вызовов 
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образования, акцентируя внимание на значимости 
практического опыта в профессиональной подготов-
ке. Отмечается, что в рамках педагогической практи-
ки будущие учителя углубляют свои знания, приобре-
тают первый педагогический опыт, совершенствуют 
методические умения и навыки. В зарубежной лите-
ратуре ученые также рассматривают важность стажи-
ровок и педагогической практики в образовательных 
учреждениях как ключевого элемента подготовки 
будущих учителей. Исследователи отмечают значи-
мость рефлексивной практики для развития профес-
сиональных компетенций учителей и предлагают 
методики поощрения рефлексии у начинающих пе-
дагогов [Tonna, Bjerkholt, Holland: 210–227; Shanks: 
158–163]. Особое внимание в рамках организации 
практической подготовки студентов уделяется иссле-
дованиям эффективных моделей менторства и под-
держки обучающихся со стороны опытных педаго-
гов для успешной адаптации и развития начинающих 
учителей [Darling-Hammond: 307, Feiman-Nemser: 4].

В целом исследователи отмечают, что организа-
ция практики для будущих педагогов является слож-
ным процессом, сопровождающимся различными 
трудностями, касающимися системы ее организа-
ции, а также функциональности и содержательного 
наполнения в соответствии с требованиями и запро-
сами к подготовке студентов работодателем.

Вместе с тем большое значение имеет психологи-
ческое самочувствие студентов, поскольку предстоя-
щая практика может вызывать у обучающихся целый 
спектр эмоций и чувств от предвкушения и ожидания 
до тревоги и опасений [A guide to teaching practice: 
3]. Улучшению психологического самочувствия сту-
дентов-педагогов и повышению уверенности в своей  
профессиональной компетенции и личностной са-
мореализации может способствовать внедрение 
практики рефлексивной деятельности, а также сти-
мулирование самоанализа и саморазвития студен-
тов [Землянская, Безбородова, Ситниченко: 14].

В рамках нашего исследовании мы обратились 
к процессу организации производственной (педаго-
гической) практики бакалавра, которая организуется 
в целях получения профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности. 

Производственная (педагогическая) практика – раз-
новидность производственной практики, в процессе 
которой студент овладевает основами педагогического 
мастерства, умениями и навыками самостоятельного 
ведения учебно-воспитательной и преподавательской 
работы. Педагогическая практика проводится в обра-
зовательных организациях различного типа с целью 
получения студентами навыков преподавания.

Цели и задачи практики формулируются в инте-
ресах студента, чтобы профессиональная практика 
в вузе была действительно эффективным условием 

подготовки бакалавров к будущей профессиональ-
ной деятельности. Успешность прохождения педаго-
гической практики во многом определяет отношение 
студента к выбранной профессии, например, Е.А. Ла-
рина определяет успешность педагогической практи-
ки одним из критериев сформированности у студен-
та профессиональной мотивации [Ларина: 9], то есть 
желание работать по выбранному профилю напря-
мую зависит от того, насколько студент был успешен 
на практике, в какой мере получалось решать постав-
ленные задачи.

Определяются цели и задачи производственной 
практики учебными планами направлений подготов-
ки, и, на наш взгляд, все они формулируются с уче-
том следующих установок:

а) формирование и развитие профессиональных 
компетенций педагога, системного видения педаго-
гической реальности;

б) формирование предметной области, рефлек-
сивной культуры;

в) овладение педагогическими технологиями, 
осознание своих педагогических возможностей, на-
копление педагогического опыта;

г) развитие у студентов ценностного отношения 
к опыту творческой профессиональной педагогиче-
ской деятельности.

Задачи практики меняются по мере взросления 
студента, и их становится больше. Студент, прохо-
дя производственную (педагогическую) практику 
в качестве педагога по своему профилю подготовки, 
учится решать задачи образования, воспитания, раз-
вития постоянного детского коллектива, приобретает 
уникальный стиль профессиональной деятельности.

На протяжении длительного времени остро стоит 
вопрос эффективной подготовки бакалавров к про-
хождению данного вида практики. Этому, по мне-
нию О.А. Коник, будет способствовать организация 
предварительной практической подготовки к педа-
гогической практике и оптимальное сочетание тео-
ретической и практической подготовки [Коник: 130]. 
С точки зрения Л.И. Ермаковой, успешности студен-
та на практике будет способствовать смещение ак-
центов с административно-нормативных требований 
на психолого-педагогическую поддержку индивиду-
альной деятельности студента [Ермакова: 8]. В на-
стоящее время идет поиск путей совершенствова-
ния практической подготовки педагогических кад ров, 
что свидетельствует о необходимости пересмотра 
форм организации и проведения практики студен-
тов [Ширшова: 67].

В связи с актуальностью проблемы подготовки сту-
дентов к прохождению практики в образовательных 
организациях в нашем исследовании мы рассматрива-
ли пути и способы повышения эффективности не толь-
ко процесса прохождения производственной (педаго-
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гической) практики бакалавра, которая организуется 
в целях получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, но и работы, которая 
ведется вузом до практической подготовки.

С этой целью на кафедре педагогики и акмеоло-
гии личности Костромского государственного уни-
верситета была разработана программа методическо-
го семинара по подготовке студентов третьего курса 
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование», направленность (профиль) «Началь-
ное образование, организатор детского движения».

Методология и методы исследования. Старто-
вой точкой организации семинара стал запрос сту-
дентов на более интенсивное и погруженное взаимо-
действие с методистами вуза как формы подготовки 
к производственной практике. Содержание, струк-
тура и формы деятельности были спроектированы 
на основании требования вуза к подготовке студен-
тов и запроса работодателя.

В исследовании приняли участие студенты 
3-го курса программы бакалавриата направления под-
готовки «Педагогическое образование» Костромского 
государственного университета – 21 человек.

Диагностический инструментарий включал в себя 
опросник, предназначенный для самооценки уровня 
развития отдельных знаний и умений обучающихся, 
проведенный в начале и в конце семинара, и рефлек-
сивные самоотчеты участников. Количественно-ана-
литический дизайн результатов основывался на дан-
ных, сопоставляемыx «до» и «после» (test-retest) 
для анализа эффективности применения активных 
методов и интенсивного погружения студентов педа-
гогических направлений подготовки в методические 
и технологические аспекты производственной прак-
тики. Статистическая обработка эмпирических дан-
ных проводилась с помощью программы Statisticа 8.0.

Семинар был направлен на практико-методологи-
ческую подготовку студентов к прохождению произ-
водственной практики, которая представляет собой 
систему педагогических задач:

– выступая в роли наблюдателя, студент анализи-
рует уроки педагога-наставника, отмечает наиболее 
удачные методы и приемы работы с классом, выстра-
ивает свою стратегию педагогической деятельности 
с классным коллективом;

- выступая в роли учителя начальных классов, сту-
дент моделирует и проводит уроки по дисциплинам 
учебных курсов начальной школы, анализирует де-
ятельность коллективно с педагогом-наставником 
и методистом.

Деятельность в рамках семинара предполагала 
экспертную оценку и методическое сопровождение, 
которую выполняли преподаватели кафедры. Студен-
ты четвертого курса направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование», направленность (про-

филь) «Начальное образование, организатор детского 
движения» выступали в роли тьюторов.

Результаты исследования и их обсуждение. Под-
готовка студентов была разделена на этапы, рассмо-
трим более подробно каждый из них. 

Первый этап – организационный, который пред-
полагал выстраивание целевых установок, озвучи-
вание регламента деятельности команд и определе-
ние структуры деятельности на каждом направлении. 
Участники и тьюторы делились на команды, опреде-
лялся стол для работы группы (математика, русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, разго-
воры о важном) случайной жеребьёвкой.

В течение первого дня работы команды формиро-
вали «Банк идей» в формате Google таблицы. В за-
дачи каждой команды входило: выработка целевых 
ориентиров, форм работы, методических приемов 
и методов, времени работы на каждом из этапов уро-
ка (организационный момент, проверка домашнего 
задания, проблематизация и постановка темы уро-
ка, формулирование целей и задач, а также способов 
дея тельности, введение нового материала, формиро-
вание умений, закрепление полученного знания, диф-
ференцированное домашнее задание и рефлексия).

На данном этапе также была проведена первич-
ная диагностика, которая предполагала организацию 
исследования актуального уровня развития у обуча-
ющихся знаний, умений и навыков в области проек-
тирования и проведения комбинированных уроков 
в соответствии с необходимыми требованиями, а так-
же изучение особенностей эмоционального состоя-
ния студентов перед предстоящей практикой.

Результаты диагностики показали, что студен-
ты оценивают собственные знания (М = 6), уме-
ния (М = 5,6) и навыки (М = 5,6) на уровне чуть 
выше среднего.

Сильной стороной студентов, с их точки зре-
ния, является организация групповой формы рабо-
ты на уроках в начальной школе (М = 7) и реализа-
ция индивидуального подхода на занятиях (М = 7).

Таким образом, в целом студенты чувствуют себя 
подготовленными к предстоящей практике в школе, од-
нако может потребоваться дополнительная поддерж-
ка в тех областях, где самооценка обучающихся ниже. 
В частности, в меньшей степени, с точки зрения самих 
студентов, они обладают знаниями, необходимыми 
для разработки конспекта (М = 4), и недостаточно вла-
деют умением выполнять корректировку процесса ус-
воения учебного материала (М = 4,1). Также студенты 
отметили, что испытывают трудности при реализации 
образовательных задач на уроке на основе деятель-
ностного и дифференцированного подходов (М = 4,2).

Кроме этого, в рамках исследования студенты от-
метили, каких знаний и умений им не хватает на дан-
ный момент для разработки и проведения уроков: 
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знаний о структуре и формах проведения уроков в на-
чальной школе; об интересных методах и приемах, 
которые позволят заинтересовать детей в ходе заня-
тий; умений выводить учеников на тему; правиль-
но распределять на каждом этапе урока время, что-
бы успеть пройти материал; составлять конспекты 
по разным предметам. 

При оценке своих ожиданий от семинара студен-
ты отметили, что хотели бы повысить знания об эта-
пах проведения урока (1R), расширить свои знания 
об особенностях проведения проблемных уроков (2R), 
а также узнать интересные формы работы, которые 
можно использовать при знакомстве с новым мате-
риалом (3R).

Также была проведена оценка эмоционального со-
стояния обучающихся перед предстоящей практикой. 
Анализ результатов показал, что тревогу испытыва-
ют 34 % студентов. При этом 78 % уверены в своих 
силах, из них 66 % думают, что у них получится про-
вести уроки на высоком уровне.

Вместе с тем на данном этапе семинара 63 % ис-
пытуемых продемонстрировали высокую степень же-
лания попробовать себя в роли учителя и проводить 
уроки в начальной школе. При этом 11 % студентов 
отметили, что при возможности не хотели бы прини-
мать участие в практике и проводить уроки, но важно 
указать, что именно данные студенты подчеркнули, 
что готовы к проведению уроков на высоком уровне. 
По мнению данных обучающихся, участие в практи-
ке является для них просто обязательным требова-
нием, которое следует выполнить, но они не осозна-
ют ценности данного опыта и преимуществ, которые 
они могут получить от прохождения практики.

Таким образом, результаты первичного исследо-
вания позволили нам проанализировать трудности, 
которые испытывают студенты при проектировании 
уроков, увидеть их потенциалы и установить дефи-
циты с целью их дальнейшего восполнения в рамках 
семинара и учебных занятий.

Было отмечено, что большинство студентов уве-
рены в своих силах и чувствуют себя подготовленны-
ми к предстоящей практике в школе. Однако есть ряд 
существенных трудностей, которые испытывают сту-
денты при проектировании уроков. Данные трудно-
сти в первую очередь связаны с разработкой конспек-
тов комбинированных уроков: определение целевых 
ориентиров, выбор эффективных форм работы, ин-
тересных методических приемов и методов, распре-
деление времени работы на каждом из этапов урока.

Полученные результаты подчеркивают необходи-
мость предоставления дополнительной методической 
помощи студентам в процессе их подготовки к про-
изводственной (педагогической) практике.

Второй этап работы – демонстрационный, ко-
торый предполагал демонстрацию методических 

приемов и методов, форм работы с младшими 
школьниками на выбранном из этапов работы на ком-
бинированном уроке. Студентом предоставлялся вы-
бор любой темы, класса и учебно-методического 
комплекса. Результат фиксировался в Google форму 
каждой команды.

После демонстрации группой своего результа-
та методисты высказывали замечания и предложе-
ния о внесении корректировок. Следует отметить, 
что наиболее трудными этапами для демонстрации 
практических навыков стали проблематизация и по-
становка темы урока, формулирование целей и задач, 
а также способов деятельности. Студенты демон-
стрировали незначительный объем и разнообразие 
приемов взаимодействия с классным коллективом. 
Часто деятельность была завязана только на учителе 
и при этом класс не был включен в обсуждение: за-
дачи, тема и необходимые для работы умения сооб-
щались учителем. Такие этапы, как организационный 
момент и рефлексия, не были насыщены разнообраз-
ными педагогическими приемами, чаще всего своди-
лись к монологу педагога. Этап «домашнее задание» 
не носил дифференцированный характер. 

Третий этап – экспертная оценка, которая пред-
ставляла собой качественный широкий анализ пре-
подавателями кафедры результатов деятельности. 
Многие специалисты отмечали «скудность» де-
монстрируемых приемов, но строго выдержанную 
структуру этапа урока. В области математики пре-
подаватели отмечали отсутствие четкой инструкции 
к предлагаемым заданиям и алгоритмизации деятель-
ности детей. В рамках филологических дисциплин 
эксперты отмечали поверхностность работы над про-
изведением, отсутствие связи полученного знания 
классом с практическими заданиями по его приме-
нению. В области методики окружающего мира экс-
перты часто отмечали недостаточную насыщенность 
и системность в открытии нового знания школьника-
ми: чаще всего данный этап представлял собой уст-
ный рассказ учителя. Экспертная оценка заканчива-
лась методическими рекомендациями и целевыми 
установками на следующий этап деятельности.

Четвертый этап – практический, который предпо-
лагал разработку технологических карт урока комби-
нированного типа по предложенным учебным дисци-
плинам. При подготовке команды могли пользоваться 
«Банком идей» и использовать дополнительную ли-
тературу. Структура данного этапа включала в себя 
проведение урока от начала и до конца, самоанализ 
и экспертную оценку.

При анализе деятельности команд эксперты от-
мечали следующие недостатки: недооценка методи-
ческих особенностей урока; отсутствие детально-
го продумывания задач и целевых ориентиров урока, 
а также несистемность продумывания первостепен-

Опыт подготовки студентов педагогических направлений к прохождению производственной практики...
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ных для данного урока задач; частое использование 
шаблонного представления о структуре этапа урока; 
перегруженность нового знания содержанием, потеря 
внимания к сути за деталями, обилие второстепенно-
го ненужного материала; необоснованное стремление 
отойти от учебника; скудность и отсутствие разно-
образия методов и приемов обучения; недостаточ-
ное использование или вовсе отсутствие групповых 
и индивидуальных форм работы на уроке, перена-
сыщенность уроков фронтальными формами; низкое 
применение дифференциации в обучении (преиму-
щественная дифференциация объема и степени слож-
ности учебного материала); отсутствие концентрации 
внимания на возможном возникновении пассивной 
позиции обучающихся в образовательном процессе 
и нерациональное использование времени на уроке. 

Несмотря на достаточно широкий спектр недо-
статков, многие эксперты выделяли следующие по-
ложительные аспекты: готовность к системной, прак-
тической и методической работе студентов во время 
прохождения практики; проведенные уроки четко 
спланированы и выдержаны; студенты демонстриро-
вали положительную атмосферу, открытость и добро-
желательность; высокий темп урока; использование 
достаточно большого количества игровых приемов; 
использование дидактических игр; демонстрация та-
ких форм работы, как опыт, лабораторная работа, моз-
говой штурм, перевернутый класс и другие; наличие 
плавных переходов от этапа урока к следующему; ис-
пользование проблематизации на уроке; применение 
дифференцированного подхода в организации дея-
тельности класса.

Пятый этап – итоговый, который включал в себя 
рефлексию и второй диагностический срез для оцен-
ки эффективности проведенного семинара.

Анализ результатов второго среза показал, что  
у обучающихся произошли изменения во всех пока-
зателях. Оценка эффективности семинара с примене-
нием Т-критерия Вилкоксона показала статистически 
достоверное положительное изменение у участников 
в области знаний: студенты отметили, что стали луч-
ше ориентироваться в типологии уроков и их струк-
туре (Т = 5,5, р ≤ 0,05), этапах усвоения знаний (Т = 6, 
р ≤ 0,05), расширили знания в области методов обу-
чения (Т = 10, р ≤ 0,05) и современных требований 
к уроку (Т = 8, р ≤ 0,05), а также педагогических тре-
бований, предъявляемых к проверке знаний, умений 
и навыков школьников (Т = 18, р ≤ 0,05).

В сфере умений студенты отметили, что им ста-
ло проще осуществлять постановку целей усвоения 
учебного материала (Т = 7, р ≤ 0,05), организовать 
успешное восприятие учебного материала (Т = 6, 
р ≤ 0,05). Также студенты отметили, что им стало лег-
че заинтересовать младших школьников, применяя 
нетрадиционные формы и методы введения нового 

материала (Т = 21, р ≤ 0,05), реализовывать образова-
тельные задачи на основе деятельностного и диффе-
ренцированного подходов (Т = 3, р ≤ 0,05).

Несмотря на то, что студенты в начале работы 
уже отмечали, что способны организовать группо-
вую форму работы на уроке в начальной школе, по-
сле семинара также были установлены положитель-
ные сдвиги в данном направлении (Т = 17, р ≤ 0,05). 
Студенты указали, что открыли для себя новые ме-
тоды и приемы организации работы в группе, об-
ратили внимание на важность осуществления кон-
троля и поддержки учеников во время совместной 
работы, попробовали на практике организовать об-
ратную связь и рефлексию учеников после работы 
в мини-группах.

В целом у студентов снизился уровень тревожно-
сти перед предстоящей практикой (Т = 25, р ≤ 0,05). 
Обучающиеся отмечали, что стали меньше беспоко-
иться о том, что не справятся с проведением уроков 
во время практики, поскольку получили «подсказки, 
как вести себя с детьми, которые задают вопросы, от-
веты на которые я сама не знаю», увидели «разноо-
бразие нестандартных приемов проведения уроков», 
опробовали на практике «использование различных 
методов и приемов стимулирования учебной дея-
тельности».

Студенты указали, что больше всего им понра-
вилось то, что в рамках семинара ведущие уделили 
внимание каждому этапу, потому что раньше обуча-
ющиеся имели «смутное представление о некото-
рых из этапов урока». Студентам в роли учителей 
понравилось проводить этап проблематизации, реф-
лексию и физкультминутки. Студенты подчеркивали, 
что полноценное проведение уроков позволило им 
получить «понимание временных границ» и придало 
«уверенности в проведении самих уроков».

Среди ключевых моментов в рамках работы на се-
минаре студенты отметили для себя возможность по-
бывать в роли ученика и «посмотреть на то, как видит 
нас ученик», а также получение обратной связи и ком-
ментариев об их работе от преподавателей («было 
интересно услышать рекомендации от преподавате-
лей, они очень полезны», «больше всего понравился 
грамотный анализ наших фрагментов урока и самих 
уроков», «понравилось, как звучала обратная связь 
от педагогов, она была ценной для меня, так как я по-
няла, на что мне обратить внимание»).

При этом одной из трудностей для студентов 
во время семинара стала работа в группе над раз-
работкой конспектов. Некоторые студенты отмеча-
ли, что им было бы проще работать индивидуально: 
подготовить и демонстрировать урок самостоятельно. 

Также студенты отметили, что затруднения вызва-
ла работа с разными предметами, хотя сами они от-
мечали в рефлексивных самоотчетах, что это похоже 
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на реальную ситуация в школе, когда педагог гото-
вится к проведению разных уроков в классе в течение 
дня. В связи с возникшими трудностями студенты 
предложили в качестве рекомендации, чтобы в пер-
вый день все группы разработали хотя бы по одной 
теме урока на каждом предмете.

Среди пожеланий студенты отметили также, что  
хотели бы еще получить алгоритм оформления кон-
спекта урока или инструкцию к его оформлению, 
просили добавить в рамках семинара больше лекци-
онного материала, информации про интересные при-
емы и формы организации учебного процесса, а так-
же теоретического материала, оформленного в виде 
схем, рисунков, таблиц, чтобы его можно было всег-
да иметь под рукой во время практики. Также они вы-
сказали предложение по проведению для них показа-
тельных уроков от старшекурсников.

В целом студенты высоко оценили степень зна-
чимости проведения данного семинара. Участники 
отметили, что они получили необходимые знания 
для разработки конспекта комбинированного уро-
ка (Т = 2,5, р ≤ 0,05) и готовы к проведению уроков 
на педагогической практике (Т = 19,5, р ≤ 0,05).

После прохождения студентами практики нами 
также было проведено исследование, посвященное 
анализу трудностей, с которыми столкнулись сту-
денты в рамках практики, а также значимых сдвигов 
в области знаний, умений и навыков.

В сфере знаний значимых сдвигов установлено 
не было. При этом при оценке умений и навыков 
студенты отмечали, что им стало легче организо-
вать закрепление и применение знаний, выработ-
ку умений и навыков у школьников на уроке (Т = 7, 
р ≤ 0,05), осуществлять контроль за ходом усвоения 
знаний (Т = 9, р ≤ 0,05), выполнять корректировку 
процесса усвоения (Т = 7, р ≤ 0,05), а также стиму-
лировать положительную мотивацию в процессе ус-
воения знаний (Т = 2,5, р ≤ 0,05).

Важно отметить, что значимые сдвиги на данном 
этапе были отмечены именно в умениях и навыках, не-
жели в знаниях. Таким образом, мы может утверждать, 
что предложенный семинар позволяет еще раз актуа-
лизировать и систематизировать необходимые знания 
для проектирования и проведения комбинированного 
урока, предоставляет возможность в безопасном про-
странстве провести урок в соответствии со всеми не-
обходимыми требованиями. С нашей точки зрения, 
данный опыт позволяет студентам развить рефлексию, 
гибкость и адаптивность в рамках своего профессио-
нального становления. Практика, в свою очередь, по-
зволяет студентам применить свои знания и навыки, 
познакомиться с реальными проблемами и вызовами, 
с которыми сталкиваются учителя, и приобрести цен-
ный опыт работы с учениками с разным уровнем учеб-
ной подготовки и индивидуальными особенностями.

Также большинство студентов отметило, что им 
понравилось быть в роли учителя на практике и про-
водить уроки в начальной школе (М = 6,6). 70 % ис-
пытуемых оценили степень своей удовлетворенно-
сти от роли учителя на самый высокий балл. Также 
было отмечено повышение интереса у студентов, ко-
торые первоначально говорили о своем нежелании 
идти на практику. Возможно, что отсутствие перво-
начального ясного представления о значении данного 
вида практика для своего профессионального роста 
и развития внутри образовательной системы могло 
оказывать негативное влияние на мотивацию студен-
тов. В данном случае мы продолжим работу по изуче-
нию возможных причин отсутствия у студентов ин-
тереса к прохождению практики.

Анализ результатов позволил также установить, 
каких знаний и умений не хватает сейчас обучающи-
мися по их собственным ощущениям: студенты от-
метили, что хотели бы углубить свои знания в обла-
сти методики проведения отдельных уроков, которые 
вызвали у них наибольшие затруднения: литератур-
ного чтения, изо и технологии.

В реальных условиях студенты столкнулись со 
следующими трудностями при подготовке и проведе-
нии уроков: поддержание дисциплины на уроке (1R), 
удержание внимания учеников на уроке (2R), стиму-
лирование положительной мотивации (3R).

При этом среди положительных моментов можно 
отметить, что в рамках практики студенты научились 
выстраивать урок в соответствии с этапами и распре-
делять время («отложились знания по структуре уро-
ка», «стало более понятно, как именно самой нужно 
составлять урок»).

Заключение. Проведение практического семи-
нара является важным шагом в рамках организации 
подготовки студентов к производственной (педагоги-
ческой) практике. Студенты получают возможность 
расширить и применить теоретические знания, а так-
же оценить собственные потенциалы и дефициты 
в данном направлении. Организация обратной свя-
зи от преподавателей и однокурсников помогает сту-
дентам также выявить проблемные области и опре-
делить точки роста.

В целом участие обучающихся в разработке и про-
ведении уроков с возможностью получения опера-
тивной обратной связи положительно влияет на их 
профессиональную подготовку, мотивацию и уверен-
ность в собственных силах, помогает им обнаружить 
и развить свою собственную педагогическую иден-
тичность. При этом данная работа, с нашей точки зре-
ния, будет эффективна в том случае, если программа 
семинара будет разработана с опорой на цели и зада-
чи предстоящей практики, результаты диагностики, 
а также с учетом адресного запроса студентов, препо-
давателей и педагогов образовательных организации.

Опыт подготовки студентов педагогических направлений к прохождению производственной практики...
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