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основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования по УГСН «Образова-

ние и педагогические науки» в качестве обязатель-

ного введен модуль «Основы вожатской деятельно-

сти». Ведущая роль в разработке научно-

методологических и методических подходов к этой 

деятельности принадлежит МПГУ (Москва). Ву-

зами активно используются партнерские связи с це-

лью совершенствования условий по формированию 

у студентов профессиональных умений и навыков 

работы в качестве вожатого с временным детским 

объединением в условиях летнего отдыха детей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается альтернативный для классического (индивидуального) подхода к органи-

зации педагогической практики студентов вариант – совместная практика. Работа над конспектами 

уроков и внеклассными воспитательными мероприятиями студентов, объединенных в малые творческие 

группы в рамках одной базы практики, способна не только помочь им справиться с достаточно трудным 

«вливанием» в профессиональную деятельность, но и выступить действенным фактором формирования 

у них коммуникативных умений и навыков. 

Abstract 

The classic approach to the organization of pedagogical practice of students is an individual approach, when 

a trainee independently works on the organization of lessons and educational events. The article considers an 

alternative option - the joint practice of students. Work in small creative groups is able to help them cope with the 

development of the features of their future professional activities, and act as an effective factor in the formation of 

their communicative skills. 

 

Ключевые слова: будущий учитель, педагогическая практика, совместная практика, работа в малых 

группах, коммуникативные умения и навыки. 

Keywords: future teacher, pedagogical practice, joint practice, work in small groups, communication skills. 

 

Современная система образования предпола-

гает реализацию различных технологий и других 

средств педагогического воздействия максимально 

ориентированных на развитие личности учащихся. 

Одним из важных умений, слагающих личность бу-

дущего учителя, являются коммуникативные уме-

ния, поскольку именно они будут обусловливать 

эффективность организации педагогом образова-

тельного процесса и его результативность, проявля-

ющуюся в развитии личности школьников [1]. Это, 

в свою очередь, предопределяет необходимость по-

иска наиболее эффективных способов развития 

данных умений у студентов педагогических вузов. 

Самой сообразной формой для развития, апробации 

и тренировки коммуникативных умений и навыков 

учащихся педагогических вузов выступает педаго-

гическая практика. 

Основными задачами педагогической прак-

тики являются: 

- развитие у студентов профессионально зна-

чимых личностных качеств учителя; 

- введение их в практику профессиональной 

деятельности и формирование у них профессио-

нальных умений и навыков, необходимых для орга-

низации образовательного процесса (учебной и 

воспитательной работы); 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=27163.(дата
https://science-education.ru/ru/article/view?id=27163.(дата
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- установление у будущих учителей связи 

между теоретическими знаниями, полученными в 

вузе, и педагогической практикой; 

- ознакомление их с особенностями организа-

ции учебно-воспитательного процесса в современ-

ных школах; 

- организация взаимодействия и общения сту-

дентов с учащимися, изучение психолого-педагоги-

ческих особенностей их возраста; 

- стимулирование у них творческого видения 

процесса осуществления будущей педагогической 

деятельности; 

- формирование у практикантов потребности 

осуществлять педагогическую рефлексию своей де-

ятельности. 

Таким образом, развитие коммуникативных 

умений и навыков у студентов педагогических ву-

зов во время их педагогической практики является 

одним из основных и значимых.  

Наиболее эффективно коммуникативные уме-

ния развиваются в диалоге, в общении людей друг 

с другом, т.е. в условиях их непосредственного, по-

стоянного и многостороннего взаимодействия [5]. 

Поэтому и у студентов данные умения будут более 

эффективно развиваться в процессе их совместной 

деятельности в рамках педагогической практики. 

 В классическом варианте от практиканта во 

время прохождения практики в школе требуется 

[4]:  

- разработать и организовать проведение мас-

сового внеклассного мероприятия;  

- подготовить конспекты и провести серию 

уроков по дисциплине специализации;  

- посетить и проанализировать уроки как ·учи-

телей-предметников, так и других студентов-прак-

тикантов.  

Данные виды деятельности носят творческий 

характер и часто являются достаточно трудными 

для реализации даже теми студентами, которые хо-

рошо осваивали теоретические курсы в рамках 

вуза. Поэтому педагогическая практика в рамках 

нашего вуза носит для студентов коллективный ха-

рактер. Это значит то, что практиканты, определен-

ные для прохождения практики в одну школу, ра-

ботают до ее окончания постоянно вместе – сов-

местно разрабатывают воспитательные 

мероприятия, помогают друг другу в их проведе-

нии, сообща разрабатывают конспекты занятий по 

предметам, подбирают для них наглядные пособия, 

придумывают демонстративные мини-опыты и 

проверочные мероприятия и т.д. В таком общении, 

направленном на решение совместных задач, мак-

симально эффективно развиваются коммуникатив-

ные умения и навыки студентов, а также снимаются 

напряжение и страх, связанный с началом, пока не-

знакомой для них, и для некоторых трудной, педа-

гогической деятельностью [3]. 

Рассмотрим более подробно работу студентов 

над каждым видом заданий, обозначенных выше. 

1. Организация и проведение внеклассного 

воспитательного мероприятия. Совместная педаго-

гическая практика облегчает работу студентов над 

внеклассным мероприятием, поскольку оно явля-

ется достаточно затратным по времени, творческим 

ресурсам и используемому реквизиту. Работа же в 

группе позволяет им распределить между собой 

обязанности в его подготовке и реализации. Кроме 

того, одно, тщательно подготовленное совместное 

мероприятие (или проект) может быть проведено 

студентами в разных классах с той лишь разницей, 

что ведущим будет выступать студент, закреплен-

ный за данным классом, а остальные – выступать 

его помощниками. 

Часто школы, ко времени прохождения сту-

дентами педагогических вузов практик, приурочи-

вают тематические недели. Например, при проведе-

нии недели экологии, учащиеся нашей кафедры ор-

ганизуют мероприятия, посвященные 

экологическому воспитанию школьников и мастер-

классы по изготовлению различных поделок из бу-

мажных, пластиковых или металлических отходов, 

хозяйственных сумок многоразового использова-

ния и пр. По результатам тематических недель, в 

школах проходят конкурсы поделок учащихся. Пе-

ред проведением подобных мастер-классов студен-

там требуется решить ряд задач:  

– изготовить свой (демонстрационный) вари-

ант изделия;  

– подготовить материалы и оборудование для 

проведения мастер-классов;  

– распределить обязанности между организа-

торами мероприятия на время его проведения;  

– подвести итоги мастер-класса. 

Эти задачи требуют от практикантов постоян-

ного взаимодействия и проявления коммуникатив-

ных способностей. Во-первых, им стоит заранее до-

говориться о выборе изделия для мастер-класса, во-

вторых, предложить варианты его изготовления для 

демонстрации и привлечения к этой деятельности 

школьников, в-третьих, подготовить шаблоны, вы-

кройки, расходные материалы и оборудование, в-

четвертых, при необходимости, провести репети-

цию мероприятия, в-пятых, продумать дизайн и 

подготовить дипломы для награждения победите-

лей и участников и пр. Даже в процессе индивиду-

альной работы, при выполнении демонстрацион-

ных вариантов своих изделий, им необходимо до-

говориться для избегания повторов в изделиях. При 

подведении итогов конкурса и отборе работ, прак-

тикантам также требуется проявить объективность 

и убедительность при защите определенной работы 

школьников. Таким образом, все этапы подготовки 

и проведения воспитательных мероприятий тре-

буют от студентов коллективного творчества в про-

явлении разнообразных качеств и способностей: в 

умении грамотно оценить свои силы и распреде-

лить обязанности, в способности к импровизации, в 

актерском и ораторском мастерстве, в умении рабо-

тать в команде и отвечать за свои действия и конеч-

ный результат мероприятия. Естественно, такая ор-

ганизованная работа в группе влияет на развитие у 

студентов их коммуникативных умений.  

2. Подготовка и проведение уроков по дисци-

плине. При прохождении педагогической практики 
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от студентов требуется проведение одного или не-

скольких уроков по определенной учебной дисци-

плине в соответствии с ее рабочей программой и ка-

лендарно-тематическим планом постоянного учи-

теля. Достаточно часто практикантов закрепляют в 

школе за разными классами одной параллели, по-

этому темы, которые в них изучаются – совпадают. 

Поскольку же для формулировки цели и задач 

урока, подбора методов обучения и обеспечения 

урока наглядными материалами снова требуется 

творческий подход и достаточно много времени, то 

студентам рекомендуется совместно прорабаты-

вать эти уроки, дополняя их совместно зарождаю-

щимися идеями. В таком случае урок обещает быть 

более продуманным, последовательным, оценен-

ным с многих точек зрения, содержательно инте-

ресным для учащихся и, возможно, привносящим 

новые идеи для учителя-предметника. Для студен-

тов-практикантов такая деятельность снова создаст 

условия для творческого и продуктивного обще-

ния, т.е. для развития у них коммуникативных уме-

ний. 

3. Посещение и анализ уроков. Этот вид дея-

тельности выступает важной и обязательной со-

ставляющей педагогической практики студентов. 

Наблюдения за работой учителей и других студен-

тов позволяют им отмечать условия эффективности 

педагогической работы, анализировать свои и чу-

жие неудачи, корректировать свое поведение и со-

вершенствовать профессиональные качества. При 

индивидуализации практики студент может оце-

нить работу учителя или коллег только с позиций 

своего опыта, составляя субъективный отчет для за-

четной документации [2]. Если же работа студентов 

организована в группе, то посещение и устный раз-

бор уроков будет более планомерным, многомер-

ным и объективным, поскольку прийти к единому 

мнению об их результатах можно будет только в ре-

зультате обсуждения или дискуссии. Индивидуаль-

ная практика тренирует рефлексию студента, про-

водившего урок, тогда как самоанализ в совокупно-

сти с оценкой со стороны коллег формируют у него 

более адекватную самооценку, а также развивают 

умение аргументировать свой взгляд на педагоги-

ческие процессы и явления, способствуют станов-

лению профессионализма и достижению опреде-

ленного социального статуса. Естественно, все это 

становится возможным только через оценку социу-

мом. 

В качестве заключения отметим, что профес-

сиональная деятельность педагога требует от него 

постоянного сотрудничества с коллегами и обще-

ния с детьми, поэтому начинать тренировать и раз-

вивать коммуникативные умения у будущих учите-

лей в условиях их реальной педагогической дея-

тельности необходимо как можно раньше. Очень 

подходящим поводом для этого является совместно 

организованная педагогическая практика в школе. 
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