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Изменения в образовании, происходящие в 
настоящее время, расширяют спектр про-
фессиональных задач учителя начальных 
классов, которые решаются в педагогиче-
ской деятельности. Учитель должен уметь 

работать с поликультурной аудиторией, включать де-
тей с особыми проблемами в образовательную среду, 
выстраивать партнерские отношения с окружающим 
сообществом.

Анализ результатов педагогической практики сту-
дентов в муниципальных образовательных организа-

циях Республики Марий Эл, мониторинг готовности 
начинающего учителя к профессиональной деятель-
ности в начальных классах за 2012–2014-е годы свиде-
тельствуют о существующем противоречии между ре-
альным и необходимым уровнем сформированности 
профессиональных компетенций у выпускников вуза. 
Администрация школ, с одной стороны, удовлетворе-
на уровнем подготовки большинства молодых специ-
алистов к профессиональной деятельности и отмечает, 
что они обладают нравственными качествами (96 %), 
соблюдают трудовую дисциплину (90 %), демонстри-
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руют глубокие и прочные знания учебных предметов 
(92 %). С другой стороны, педагоги-методисты считают, 
что в вузе недостаточно времени отводится практиче-
ской подготовке. По мнению учителей начальных клас-
сов, формирование профессиональной успешности во 
многом зависит от содержания практики и личностно-
го отношения студентов к будущей профессии [4].

В связи с изменениями полифункциональной дея-
тельности современного педагога начальной школы 
возникает необходимость переосмысления организа-
ции педагогической практики студентов как условия 
обеспечения преемственности в развитии професси-
ональной компетентности в системе «студент — начи-
нающий учитель» и профессиональной ориентации на 
этапе «вуз — школа» [1]. В данном исследовании ком-
петенции рассматриваются не только как обобщен-
ные способы действий, основанные на знаниях, умени-
ях и личностных свойствах человека, но и «отвечающие 
стандартам профессионального поведения и достаточ-
ные для самостоятельной профессиональной деятель-
ности» [6].

При этом необходимо решить вопросы, связанные 
с диагностикой и оценкой профессиональной ком-
петентности будущих учителей начальных классов, 
определением путей коррекционно-развивающей 
работы на последующих этапах вузовского педагоги-
ческого образования, совершенствования системы 
организации практической подготовки студентов. Пе-
дагогическая практика в муниципальных образова-
тельных организациях должна строиться на принци-
пах комплексности, системности, преемственности и 
непрерывности. 

В отечественной системе профессиональной подго-
товки педагогическая практика традиционно понима-
ется как связующее звено между теоретическим обуче-
нием будущих учителей и их самостоятельной работой 
в образовательных организациях. 

Анализ научно-педагогических работ О. А. Абдулли-
ной, Е. П. Белозерцева, В. А. Болотова, В. А. Сластенина 
[5] и др. показывает решающую роль педагогической 
практики в профессиональном становлении начина-
ющего учителя. В научных трудах Е. В. Бондаревской,  
В. Л. Дубининой, П. Е. Решетникова и др. рассмотрены 
пути и технологии организации педагогической прак-
тики студентов вуза [3]. Исследования адаптации мо-
лодых педагогов начальной школы в условиях обра-
зовательного пространства полиэтнического регио-
на, осуществленные в 2013–2014-х годах, легли в осно-
ву программы оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций студентов второго курса 
на начальном этапе педагогической подготовки. Дея-
тельность студента-практиканта оценивалась в соот-
ветствии с выделенными группами компетенций: об-
щекультурные, общепрофессиональные, специальные 
профессиональные компетенции [2].

Разработанные уровневый подход и критериаль-
ная оценка деятельности студентов на всех этапах ор-

ганизации и проведения педагогической практики бы-
ли направлены на обеспечение качества практической 
подготовки будущих учителей начальных классов.

Оценка уровня сформированности профессио-
нальных компетенций студентов второго курса на на-
чальном этапе педагогической подготовки была вы-
полнена в 2014–2015-х годах на базе муниципальных 
образовательных организаций г. Йошкар-Олы. Участ-
никами исследования стали студенты бакалавриата 
(60 человек), учителя начальных классов (76 человек) 
и преподаватели вуза (14 человек).

На этапе стартовой диагностики оценивались об-
щекультурные, общепрофессиональные и специаль-
ные компетенции на основе педагогических наблюде-
ний, самооценки, экспертной оценки, анкетирования, 
анализа результатов профессиональной деятельности 
студентов.

Показателями оценки сформированности обще-
культурных компетенций являлись: способность ис-
пользовать знания основных законов современной со-
циальной и культурной среды; навыки устной и пись-
менной речи; навыки здорового образа жизни. 

Оценка общепрофессиональных компетенций свя-
зана с определением готовности использовать диагно-
стические средства; организовывать различные виды 
деятельности учащихся; способности качественно вы-
полнять профессиональные задачи. 

Специальные профессиональные компетенции 
оценивались по следующим показателям: готовность 
использовать методы и технологии обучения и воспи-
тания; способность осуществлять сбор и обработку ин-
формации, самоанализ своей деятельности. В качестве 
экспертов выступили модераторы образовательных 
организаций и преподаватели вуза. 

В помощь студентам предлагалась карта с указа-
нием видов работ на практике и критериев их оцен-
ки. Оценивались качество и количество проведенных 
уроков и внеклассных занятий по предметам, воспита-
тельных мероприятий; умения отбирать информаци-
онные источники и пользоваться ими на занятиях; спо-
собы организации проектной деятельности с учащи-
мися; умения использовать диагностические методики 
с целью изучения развития личности младшего школь-
ника; готовность использовать методы и приемы в ра-
боте с родителями.

Студентам предлагались различные формы выраже-
ния самооценки: аналитическая справка, свободное вы-
сказывание, эссе, обсуждения на круглом столе, фото- 
отчет, презентации, творческие работы.

Результаты исследования
Сравнительный анализ результатов оценки уров-

ня сформированности компетенций студентов второ-
го курса (в процентах) позволяет сделать вывод, что 
средние показатели оценки и самооценки компетен-
ций всех видов свидетельствуют об их адекватности. 
Большинство студентов (75 %) оценивает собствен-
ный уровень развития способности использовать зна-
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ния основных законов современной социальной и 
культурной среды как высокий; такую же оценку дают 
эксперты (77 %). Основная часть студентов (90 %) вы-
полняет требования гигиены и охраны труда, способ-
на формировать навыки здорового образа жизни уча-
щихся и создавать безопасную образовательную сре-
ду, владеет основными методами защиты обучающих-
ся от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий.

Общепрофессиональные компетенции, по оцен-
ке экспертов, сформированы на высоком уровне у 
71,3 % второкурсников, это на 3 % больше, чем по их 
самооценке. Студенты самостоятельно выполняют ди-
агностические исследования, связанные с изучением 
классного коллектива, личности ребенка и развития его 
способностей, о чем свидетельствуют высокие резуль-
таты оценки экспертов (80 %) и самооценки студентов 
(73 %). Будущие учителя наблюдают за поведением де-
тей в различных видах их деятельности, организовыва-
ют праздники, конкурсы, выставки. Высокий уровень го-
товности организовывать различные виды деятельно-
сти учащихся эксперты отметили у 75 % студентов, это 
на 10 % выше показателей их самооценки.

Самоанализ уроков и внеурочных занятий, прове-
денных студентами в школе, показывает, что большин-
ство из них (69 %) способны уверенно определять цели 
занятия, осуществлять выбор методов, форм и техно-
логий обучения и воспитания с учетом особенностей 
возраста учащихся, использовать различные средства 
обучения. Однако только 59 % второкурсников способ-
ны на данном этапе качественно выполнять професси-
ональные задачи, большинство из них при подготовке 
к занятиям нуждаются в руководстве методиста. Третья 
часть студентов затрудняется при отборе, обработке и 
анализе научной информации, испытывает трудности 
в организации деятельности учащихся вне уроков.

Эксперты отмечают, что 85 % студентов способны 
использовать на занятиях методы и информационно-
коммуникативные технологии, фронтальную и группо-
вую (парную) формы организации деятельности уча-
щихся, при этом сами студенты (75 %) считают, что ис-
пытывают затруднения, связанные с их применением. 
Для незначительной части практикантов оказалось 
наиболее сложным овладение умением анализиро-
вать собственную деятельность.

По оценке экспертов, у 76,1 % студентов сформи-
рован высокий уровень профессиональной компе-
тентности, что в целом совпадает с их самооценкой 
(74,1 %). Соответственно, «средний уровень» (21,4 % и 
22,2 %) и «низкий уровень» (2,5 % и 3,7 %) показыва-
ют адекватную самооценку. По мнению экспертов и са-
мих студентов, положительный результат организации 
практики связан с удовлетворенностью материально-
технического обеспечения базы практики, качеством 
ее содержания и подготовленных методических указа-
ний, возможностью комплексного решения всех учеб-
ных задач практики. 

Эффективность организации практики большин-
ство студентов связывает с личной заинтересованно-
стью к педагогической профессии. Положительное от-
ношение к профессии учителя начальных классов по-
сле практики высказали 70 % студентов, что на 15 % 
больше, чем до ее начала. Второкурсники утвержда-
ют, что у них повысились: уровень практической под-
готовки (90 %); степень значимости полученных тео-
ретических знаний (60 %); личностная готовность к ра-
боте в школе. По итогам практики значительной части 
студентов (70 %) предложили рабочее место по окон-
чании вуза.

Результатами педагогической практики студенты 
называют такие собственные достижения: умение соз-
давать благоприятный психологический климат в клас-
се, устанавливать с учениками доверительные отноше-
ния, умение управлять своими эмоциями, контролиро-
вать правильность собственной речи. Будущие учите-
ля отмечают в качестве положительного результата по-
лученные на практике навыки проведения классного 
часа, кружковых занятий.

Значимость педагогической практики в формиро-
вании профессиональных компетенций будущих учи-
телей начальных классов выявляется в процессе орга-
низации обратной связи со студентами (выступления 
на итоговой конференции, защита портфолио).

Результаты проведенного исследования позволили 
сформулировать выводы по организации непрерыв-
ной педагогической практики на начальном этапе и 
определить ее перспективы в дальнейшем. 

Важной составляющей мониторинга образова-
тельных достижений является самооценка деятельно-
сти практиканта. При этом использование технологии 
«портфолио» выступает средством оценивания дости-
жений студента, результативности его деятельности, 
обеспечивает возможность рефлексии, развивает лич-
ностные качества. 

В реальных условиях взаимодействия двух сред (ву-
за и начальной школы) у студентов формируются ком-
петенции в реализации обучающей, воспитательной и 
развивающей деятельности. Определяющими являют-
ся умения осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях начальной школы; принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях, проектировать, реа-
лизовывать и анализировать уроки; организовывать 
индивидуальную и совместную учебную деятельность 
младшего школьника.

Таким образом, профессиональная подготовка пе-
дагога невозможна без своевременного проектирова-
ния, оценки и анализа сформированности профессио-
нальной компетентности практиканта, которые позво-
ляют осуществлять мониторинг образовательных до-
стижений студента, выявить динамику его профессио-
нального развития. 

Это важно для создания собственной траектории 
профессионального развития, а также для дальнейше-
го образования и самообразования.
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Современная школа

Общеизвестно, что под мотивацией понимается побуждение индивидуума к определенному действию неза-
висимо, будь то выполнение профессиональных обязанностей или получение знаний в общеобразовательных 
учреждениях. Причем в последних вопрос актуальности мотивации стоит достаточно остро, так как реформиро-
вание системы российского образования требует от современного учителя инновационных подходов к методи-
ке преподавания школьных дисциплин. Некогда громкий лозунг «Ученье — свет, а неученье — тьма» хотя и не 
потерял еще свою мотивационную значимость, но уже не является тем главным мотивирующим фактором, по-
буждающим к обучению школьников советской России.

По данным многочисленных исследований, проведенных зарубежными и отечественными учеными, мотиви-
рованный ребенок охотно овладевает знаниями, прилежен, активен, стремится к достижению высоких резуль-
татов в учебе. И, наоборот, дети со слабой мотивацией часто оказываются в «рядах отстающих», потерявших ин-
терес не только к отдельно взятым предметам, но и к занятиям в школе в целом. Как следствие, можно отметить 
низкую успеваемость учащихся, прогулы, пропуски, противоправное поведение.

Интерес к знаниям не появляется сам по себе. Первую «ступень» мотивации большинство малышей проходят 
в дошкольных образовательных учреждениях под чутким руководством педагогов-воспитателей. Вторая «сту-
пень», самая значимая, начинается за партой начальной школы. От того, насколько интересной и доступной ока-
жется методика проведения уроков преподавателем, зависит дальнейший интерес ребенка к изучению школь-
ной программы.

Говоря о мотивации, необходимо выстроить некую логическую схему, характеризующую структуру деятель-
ности ребенка: потребность → мотив → цель → условия достижения цели. Отсюда можно сделать вывод, что 
речь идет о способе реализации интересов, где главным связующим звеном являются мотивы, то есть обоснова-
ние интереса обучения. Потребности учащегося, а также субъективное понимание им цели и возможного спо-
соба удовлетворения потребностей зависят от его возрастных особенностей. Так, в младшем школьном возрас-
те большая роль в реализации потребностей ребенка отводится игре. Игра вызывает живой интерес детей, по-
вышает их активность. Игра, выступая мощным мотивирующим фактором, делает процесс обучения более лег-
ким, занимательным: та или иная умственная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и привле-
кательной для детей деятельности.

Следовательно, повысить мотивацию к обучению младших школьников можно путем введения игрового за-
мысла в методику преподавания дисциплин.

Существует достаточно много способов, позволяющих сформировать у детей на начальном этапе обучения 
интерес к освоению школьной программы. Главная задача педагога — не превратить мотивацию обучения в де-
мотивацию, не позволить зародиться семенам равнодушия к школьному обучению.

Источник: http://neuch.org/thought/problemy-motivacii-v-nachalnojj-shkole
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Уважаемые авторы и читатели! Электронную версию журнала «Сибирский учитель» вы можете приобрести на 
Национальном цифровом ресурсе «Руконт» (http://rucont.ru), где размещены все номера в формате ПДФ за пери-
од с 2006 по 2016 год.


