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Организация производственной практики 
для студентов педагогического направления

В статье представлен анализ опыта проведения производственной (педагогической) 
практики бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» по про-
филю «Иностранные языки», в условиях перехода на Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт 3-го поколения. Цель исследования заключается в определении новой 
эффективной формы организации педагогической практики студентов. Исследование основа-
но на компетентностном подходе с учётом системно-деятельностного подхода к организации 
обучения. Авторами представлено новое  методическое понимание организации практики на 
кафедре европейских языков и лингводидактики Забайкальского государственного универ-
ситета. В статье освещены результаты новых возможностей прохождения практики, которые 
позволяют вовлекать студентов в личностно ориентированную деятельность, способствуют 
вариативности их выбора и, в целом, делают практику более насыщенной и компетентностно 
направленной. В результате проделанной работы удалось выявить особенности проведения 
производственной практики в условиях дистанционного обучения и описать новые формы её 
организации. Авторы фокусируют внимание на специфике проведения педагогической прак-
тики для студентов языковых факультетов.  Данная статья представляет интерес не только 
для методистов, но и для аспирантов, магистрантов и студентов.

Ключевые слова: педагогическая практика, высшее образование, профессиональные 
компетенции, личностно ориентированная деятельность, анкетирование, компетентностный 
подход 
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Введение. Требования к подготовке бу-
дущих учителей иностранного языка посто-
янно повышаются, но при этом количество 
часов, отводимых на организацию произ-
водственной педагогической практики и на 

изучение методики обучения иностранным 
языкам, сокращается. Понимание данной 
проблемы ставит сотрудников языковых 
кафедр перед необходимостью разработки 
новых форм обучения, моделей взаимодей-
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ствия со студентами на практических заня-
тиях. В связи с поставленной целью поиска 
новой эффективной формы организации 
педагогической практики студентов, в дан-
ной работе решаются задачи последова-
тельного перехода на компетентностное 
обучение [1] с моделированием  образо-
вательного маршрута, дифференциацией 
образовательных учреждений. В качестве 
научного метода исследования выбран экс-
перимент, который проводился в три этапа 
в течение 2019–2021 учебных годов, прак-
тической базой исследования послужили 
учебные организации г. Читы и кафедра 
Европейских языков и лингводидактики  
Забайкальского государственного универ-
ситета (ЗабГУ). В основу теоретической  
базы легли работы Э. Д. Днепрова, акцен-
тирующие внимание на современных про-
блемах образования [1; 2]; П. О Лукши [4], 
связанные с системными социальными ин-
новациями в образовании; Г. Р. Ломакиной 
[5], посвящённые формированию профес-
сиональной компетенции студентов язы-
ковых факультетов во время прохождения 
педагогической практики; О. Н. Подгорской 
[10], исследующей педагогическую практи-
ку как средство формирования професси-
ональной компетенции будущего учителя 
иностранного языка; А. Р. Вильдановой [3], 
которая рассматривает педагогическую 
практику как основное составляющее про-
фессиональной подготовки студентов и 
подчёркивает, что в планировании, содер-
жании и организации педагогических прак-
тик (с учётом реализации компетентност-
ного подхода) следует обратить особое 
внимание на индивидуальные особенности 
будущих учителей с целью построения их 
индивидуальной траектории развития в 
профессиональном становлении. 

Актуальным в данной статье является 
то, что использование новых форм проведе-
ния практики создаёт необходимые условия 
для развития способностей, заложенных в 
основе формируемой профессиональной 
компетентности, среди которых наиболее 
значимыми являются способности к реф-
лексии, творческому мышлению, самосо-
вершенствованию и саморазвитию. Новые 
возможности организации практической пе-
дагогической деятельности неразрывно свя-
заны с необходимостью последовательного 
перехода на компетентностное обучение 
[1] с моделированием  образовательного 
маршрута, дифференциацией образова-

тельных учреждений. В данном исследова-
нии поставлена задача последовательного 
анализа новой формы организации педа-
гогической практики, связанной с поиском 
новых возможностей формирования лич-
ностно ориентированной деятельности в 
педагогическом вузе. Задача была решена 
в три этапа. Первый этап, предваряющий 
эксперимент, заключался в теоретическом 
обосновании и изучении возможностей со-
вмещения разных видов педагогической 
деятельности студентов во время производ-
ственной практики. Второй и третий этапы 
непосредственного осуществления экспери-
мента проходили в 2019–2020 и в 2020–2021 
учебных годах. Полученные положительные 
результаты отражают  практическую значи-
мость проведённого исследования.

Методология и методы исследо-
вания. Идея постоянного совершенство-
вания профессионального развития под-
держивается на государственном уровне и 
в образовательных учреждениях. Однако, 
несмотря на исследования, проводимые  
российскими и зарубежными учёными, про-
блемы профессионального развития педа-
гога требуют дальнейшего рассмотрения. 
Всё большее внимание уделяется исполь-
зованию инновационных  методов. При 
этом студенты, будущие педагоги, должны 
не только владеть передовыми теориями, 
но и уметь применять их на практике, апро-
бируя на собственном опыте. В противном 
случае можно говорить о недостаточной го-
товности к использованию возможностей в 
профессиональной деятельности. Соответ-
ственно, авторами данной статьи разрабо-
тано экспериментальное положение об ор-
ганизации педагогической практики с целью 
повышения качества обучения студентов, 
получающих педагогическое образование, 
предполагающее интеграцию теоретических 
положений методики обучения иностранным 
языкам и практической профессиональной 
деятельности студентов. Были использо-
ваны методы эксперимента, наблюдения и 
анкетирования для выявления результатов 
организации производственной (педагогиче-
ской) практики. Теоретической базой для по-
добной возможности стали идеи таких учё-
ных, как О. П. Лукша [4], О. Н. Подгорская 
[10], А. Р. Вильданова [3], Р. Г. Ломакина [5], 
которые  в своих исследованиях выявляют 
связь между профессиональным становле-
нием будущих учителей и их деятельностью 
в период педагогических практик. 
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Результаты исследования и их об-
суждение. Основная профессиональная 
образовательная программа бакалавриа-
та, реализуемая Забайкальским государ-
ственным университетом по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки), 
профиль «Иностранные языки (английский 
и немецкий языки)», имеет целью развитие 
у обучающихся личностных качеств, а так-
же формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки, позволяющих выпускнику быть 
успешным на рынке труда. Педагогическая 
практика, в свою очередь, является свое- 
образным подведением итогов и проверкой 
теоретической подготовленности студентов 
по дисциплине «Методика обучения и вос-
питания», способствует закреплению по-
ложительных традиций в области профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
и соотносится с общими целями образо-
вательной программы, направленными на 
углубление знаний студентов, на осущест-
вление идеи полимотивации [4], на форми-
рование и развитие практических компетен-
ций в сфере педагогической деятельности, 
на подготовку студентов к выполнению про-
фессиональных функций.

Профессиональная практическая ком-
петенция понимается, вслед за О. Н. Под-
горской, как способность будущего учителя 
эффективно осуществлять преподаватель-
скую деятельность [10]. Показателем сфор-
мированности данной компетенции являет-
ся профессиональное мастерство будущего 
учителя. Именно в процессе деятельной 
практики, как подчёркивает А. Р. Вильдано-
ва, выявляются противоречия между имею-
щимся и необходимым запасом знаний, что 
выступает побуждающим фактором поиска 
новых форм совершенствования образова-
ния [3].  

В связи с этим на кафедре европейских 
языков и лингводидактики  ЗабГУ третий год 
осуществляется поиск  инновационных форм  
организации производственной педагогиче-
ской практики, позволяющих реализовывать 
определённые во ФГОС профессиональные 
компетенции и обеспечивать сознательное и 
целенаправленное саморазвитие студентов 
в выбранной ими сфере профессиональной  
педагогической деятельности.

Традиционно проведение практики 
предполагает работу студентов в тех об-
разовательных учреждениях, с которыми 
у вуза заключены  договоры, чаще всего 
это среднеобразовательные школы, лицеи 
и гимназии города. Однако в школах часто 
недостаточно часов иностранного языка, 
особенно второго и третьего, для того что-
бы осуществлять возможность погружения 
в реальную профессиональную деятель-
ность. Если осуществляется попытка набо-
ра большего количества часов, то студенты 
вынуждены брать несколько параллелей 
или младшую ступень обучения, что, в свою 
очередь, не всегда позволяет  использовать 
накопленный дидактический материал для 
разноуровневого обучения и  применять на 
практике  инновационные технологии. 

Перечисленные проблемы отражены  и 
в исследованиях Г. Р. Ломакиной и подразу-
мевают комплексную работу преподавате-
лей дисциплин специальности и дисциплин 
педагогического и методического циклов по 
пересмотру содержания, отбору и организа-
ции изучаемого материала, методов и при-
ёмов реализации образовательного процес-
са, подходов по мониторингу результатов 
обучения [5]. Поэтому в настоящее время 
кафедра Европейских языков и лингводи-
дактики предпринимает попытки расширить 
возможности прохождения производствен-
ной практики, разрешив студентам сотруд-
ничество с лингвистическими центрами 
г. Читы. Привлекательным в данном слу-
чае является, прежде всего, большое ко-
личество языковых занятий с разными воз-
растными группами и учащимися с разным 
уровнем подготовленности. Программы и 
методики, используемые лингвистическими 
центрами, отражают современные иннова-
ции в области образования, что позволяет 
студентам при прохождении практики ши-
роко использовать активные методы обуче-
ния. Однако в указанных центрах нет тра-
диционной воспитательной деятельности, 
вследствие чего у студентов отсутствует 
возможность проведения психолого-педа-
гогических исследований, которые являют-
ся обязательной составляющей современ-
ной педагогической практики. Указанные 
факторы заставили методистов кафедры 
сформировать комбинированный вариант 
прохождения производственной практики, 
когда задействуются и возможности сред-
ней общеобразовательной школы, и лингви-
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стическое разнообразие языковых центров. 
Это, безусловно, усложняет прохождение 
практики, подготовку документации, так как 
практиканты работают в двух учреждениях, 
но студенты  осознанно принимают данные 
условия, понимая необходимость форми-
рования профессиональной компетенции, 
которая, прежде всего, связана с языковой 
подготовкой.

Формирование профессиональной ком-
петенции студентов, реализующееся в про-
цессе прохождения педагогической практи-
ки, тесно связано с проблемой  роли и места 
прохождения педагогической практики [9]. В 
процессе подготовки будущего учителя ино-
странного языка педагогическая практика 
является системообразующей, направлен-
ной на профессиональное становление пе-
дагога. Производственная практика служит 
своеобразным коннектором, осуществляю-
щим синтез теоретических знаний и прак-
тических умений. Таким образом, производ-
ственная практика обеспечивает в первую 
очередь необходимый компетентностный 
подход. По утверждению А. В. Хуторского, 
именно компетентностный подход способ-
ствует усвоению не отдельных знаний и 
умений, а овладению комплексной процеду-
рой, представляющей собой совокупность 
образовательных компонентов, которые об-
ладают личностно-деятельностным харак-
тером [12]. 

Очевидно, что ориентирование на 
компетентностный подход содействует са-
моактуализации личностного потенциала 
студента-практиканта, поскольку позволя-
ет установить качественно новый уровень 
взаимодействия как с учащимися в школе, 
так и с преподавателями-методистами в 
университетской среде. В ходе реализации 
компетентностного подхода закладываются 
основы профессиональной компетенции, 
которые  определяют содержание предла-
гаемой технологии проведения производ-
ственной практики.

В 2019 г. кафедра, ориентируясь на  по-
иск новых мотиваций и организации макси-
мально эффективной формы проведения 
производственной педагогической практи-
ки, осуществила возможность привлечения 
лучшего студента 4-го курса (в рамках про-
хождения производственной практики) для 
работы на кафедре. Практика на 4-м кур- 
се имеет продолжительный характер, ука-
занному студенту работа на кафедре была 

предложена в дополнение к практике в шко-
ле и в лингвистическом центре. Разработка 
индивидуального образовательного марш-
рута по модели, предложенной Л. Н. Кли-
мовой [8], была ориентирована на вариа-
тивность в организации и осуществлении 
процесса обучения иностранному языку с 
учётом особенностей развития индивиду-
альности обучающегося.

Подчеркнём, что методика организации 
практики на кафедре требует более тща-
тельного планирования для того, чтобы прак-
тикант почувствовал разницу между процес-
сом своего обучения как студента и работой 
в качестве помощника  преподавателя, од-
новременно сопоставляя данную ситуацию  
с особенностями работы в школе.  В данном 
случае студент, участвующий в эксперимен-
тальной деятельности, проходил практику и 
в школе (в качестве помощника классного 
руководителя), и в лингвистическом центре  
(в качестве учителя иностранного языка),  
и на кафедре, осуществляя предложенную 
роль помощника преподавателя. Несмотря 
на то, что по условиям предлагаемой об-
разовательной деятельности на кафедре 
студент попробовал свои силы лишь во вне-
аудиторной работе, организовывая допол-
нительные занятия со студентами 1-го кур-
са, помогая преподавателю в составлении 
необходимых дидактических материалов, 
разрабатывая воспитательные мероприя-
тия на языке (под руководством опытного 
наставника – методиста кафедры),  данная   
организация работы студента-практиканта 
была признана эффективной.

Организация практики в  указанной фор-
ме  была направлена на накопление опыта, 
близкого к реальному. Необходимо также 
отметить ценность участия практиканта в 
разработке дидактических материалов для 
студентов 1-го курса. Очевидно, что отбор 
и составление дидактического материала 
является одной из важнейших задач в про-
цессе обучения [11]. В отличие от школы, на 
кафедре дидактические материалы посто-
янно обновляются, творчески перерабаты-
ваются, более того, формируется банк ав-
торских дидактических материалов. Таким 
образом, практикант получил возможность 
приобщиться к данной сложной и тщательно 
продуманной работе. 

Результаты предложенной формы пе-
дагогической практики были проанализиро-
ваны методическим советом кафедры Ев-
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ропейских языков и лингводидактики. Как 
итог практики проведено анкетирование 
студентов 1-го курса. Общее количество ре-
спондентов, участвующих в анкетировании, 
составило 30 человек (две подгруппы). Ан-
кета была предложена студентам с целью  
выявления их отношения к новым формам 
внеаудиторной работы. Анкета включа-
ла пять вопросов: Нужна ли проводимая 
студентом-практикантом дополнительная  
внеаудиторная работа? Насколько эффек-
тивной её можно признать? Какие замечания 
Вами могут быть высказаны? Какие виды за-
даний Вам понравились больше всего? Сто-
ит ли продолжать внедрение подобных форм 
организации педагогической практики? 

На первый вопрос большинство студен-
тов (99 %) ответили «да», 1 % - «не знаю». 
Отвечая на второй вопрос,  практически все 
опрашиваемые поставили высокую оценку 
за проделанную практикантом работу. Не 
было высказано ни одного существенного 
замечания, в этом видится большая заслуга  
методиста, который курировал всю проводи-
мую работу. Четвёртый вопрос внёс некото-
рое разнообразие, так как заданий за 6 не-
дель практики было подготовлено и прове-
дено достаточно большое количество, одна-
ко оценка у большинства по-прежнему была 
высокой. На пятый вопрос 96 % студентов 
ответили, что считают интересной и важной 
проделанную работу и её непременно стоит 
продолжать, более того, многие (53 %) напи-
сали, что в будущем сами хотели бы порабо-
тать  на кафедре. Лишь 4 % отреагировали 
более сдержанно, не высказав пожелания 
продолжить данную экспериментальную 
работу. Данные анкетирования убедитель-
но демонстрируют пользу дополнительных 
занятий, проведённых практикантом, с ис-
пользованием тщательно продуманной ме-
тодики. Предложенные в анкете вопросы 
послужили практиканту ориентиром при со-
ставлении отчёта о практике. 

2019–2020 учебный год принёс неожи-
данные дополнительные проблемы в связи 
с пандемией. Многие школы не хотели брать 
студентов на практику, целые классы были 
удалены на карантин и учителя-методисты 
не были готовы к дистанционным формам 
работы.  Кафедра Европейских языков и 
лингводидактики предоставила возмож-
ность работы с первокурсниками 5 студен-
там.  В данном случае студенты, участву-
ющие в экспериментальной деятельности, 

проходили практику и в школе (где процесс 
обучения осуществлялся в очной и частич-
но в дистанционной форме), и на кафедре 
в качестве помощников преподавателя-на-
ставника. За 6 недель практики студентам 
удалось провести серию уроков в школе, 
помочь в разработке методических реко-
мендаций к онлайн-заданиям для учащихся, 
тщательно изучить нормативные и устав-
ные документы школ. На кафедре практи-
кантам было предложено проведение до-
полнительных занятий с первокурсниками 
по всем видам речевой деятельности. Все 
занятия были организованы в очной фор-
ме. Педагогическую часть практики также 
пришлось организовывать в рамках кафе-
дры, так как школы не смогли предоставить 
такие возможности. Студентами была раз-
работана онлайн-игра «Лингвострановедче-
ский квест» для учащихся старших классов 
города, изучающих английский и немецкие 
языки. Все задания, критерии оценивания 
и система награждения были выложены на 
сайте университета  в рамках проведения 
научного форума. В связи с отсутствием 
возможности посещать проводимые студен-
тами уроки в школе, было принято решение 
сделать видеозапись указанных уроков и 
выложить их в интернет-пространстве. 

Для получения достоверной инфор-
мации о производственной педагогической 
практике организовано анкетирование сту-
дентов 4-х курсов. В анкетировании приняли 
участие  студенты, совмещающие работу в 
школе и на кафедре Европейских языков и 
лингводидактики. Анкета имела анонимный 
характер и охватывала комплекс вопросов 
по организации и проведению производ-
ственной практики.

В результате обработки анкет отмечены 
пять вопросов, ответы на которые представ-
ляют наиболее интересные результаты.

Первый вопрос анкеты был направлен 
на выявление полезности проведения про-
изводственной практики и носил общий оце-
ночный характер. В большинстве своём от-
веты на данный вопрос оказались положи-
тельными: «практика в основном оказалась 
полезной» (86 %), «сформировала общие 
представления о практике» (14 %). 

В рамках анкетирования проанализиро-
вана проблема эффективности применения 
студентами полученных в университете те-
оретических знаний во время прохождения 
производственной практики.
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74 % студентов отметили эффективное 
закрепление приобретённых ими знаний, 
26 % опрошенных указали на то, что не все 
знания удалось реализовать. 

Анализ ответов на вопросы: было ли 
полезным совмещение работы в школе и 
в вузе; была ли у студентов-практикантов   
возможность решения учебных задач, воз-
никающих в ходе практики, показывает, что 
студенты приобрели новые знания, получи-
ли представление о вузовской методике, со-
поставили её со школьной и пришли к выво-
ду, что в дальнейшем с большим интересом 
попробовали бы себя в качестве вузовских 
преподавателей. Сознавая ответственность 
и сложность данной деятельности, 86 % ре-
спондентов хотели бы продолжить обучение  
в магистратуре.

Отвечая на вопрос, насколько эффек-
тивно была организована практика, 93 % 
опрошенных подтвердили тщательную про-
думанность и эффективность её проведе-
ния, 7 % отметили недостаточно высокий 
уровень её организации. 

Таким образом, становится очевидным, 
что проведение производственной практики 
становится наиболее эффективным при ус-
ловии тесного творческого взаимодействия 
вузовских преподавателей, учителей-на-
ставников и студентов.

Современный студент относится к обра-
зованию как к непрерывному процессу адап-
тации знаний и умений к постоянно изменя-
ющейся информационной среде [7]. 

Вместе с ролью образования меняется 
и роль университета. Университет должен 
стать своего рода квалификационным цен-
тром, поэтому отношение университет – 
специалист – предприятие должно быть 
преобразовано из линеарной модели в 
циклическую, где каждый новый цикл будет 
означать воспроизводство профессиональ-
ного знания на более совершенном уровне.

Анализируя результаты, полученные 
в ходе проведения данного эксперимента, 
необходимо сказать, что не стоит опасать-
ся некоторого отклонения от традиционных 
форм проведения педагогической практики. 
Новые формы работы вполне оправдывают 
себя, если в процессе обучения личность 
активно овладевает определённым набо-
ром предметных и надпредметных знаний; 
интенсивно усваивает алгоритмы получения 

и переработки полученной информации; 
вырабатывает способность адекватно оце-
нивать свою деятельность; выражает  готов-
ность к самостоятельной работе и решению 
профессиональных проблем.

Предоставление новых возможностей 
и вариантов прохождения педагогической 
практики вовлекает студентов в личностно 
ориентированную деятельность, способ-
ствует развитию их самостоятельности, от-
ветственности и, в целом, делает практику 
более насыщенной и компетентностно на-
правленной.

Заключение.
Резюмируя сказанное, можно констати-

ровать следующее:
– при организации производственной (пе-

дагогической практики) необходимо предо-
ставлять студентам-практикантам больший 
выбор, помогая им правильно организовы-
вать выбранные ими формы  деятельности;

– способствовать повышению уровня 
самосознательности студентов; 

– при формулировании заданий следу-
ет учитывать профессиональную мотивиро-
ванность и нацеленность студентов;

– задания, предлагаемые во время пе-
дагогической практики,  должны иметь не 
только профессиональную направленность, 
но и интегративный характер и способство-
вать формированию профессиональной 
компетенции учителя-предметника;

– вовлечение будущих учителей в инно-
вационную деятельность должно стимули-
ровать их профессиональное саморазвитие;

– творческая переработка теоретиче-
ского материала и его применение в ходе 
выполнения практико-ориентированных за-
даний должны быть направлены на даль-
нейшее развитие профессиональной компе-
тенции будущих учителей.

Безусловно, решены не все вопросы, 
связанные с организацией такой важной и 
сложной практической деятельности, как 
педагогическая практика, но полученные 
результаты, их обсуждение и итоги прове-
дённой практики позволяют предположить 
дальнейшее рассмотрение учебно-профес- 
сиональной деятельности студента, особого 
этапа педагогической подготовки, простран-
ства преломления полученных теоретиче-
ских знаний и процесса обретения первона-
чального педагогического опыта. 
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Organization of School Practice for Students 
of Pedagogical Field of Studies

The article is devoted to the analysis of the work experience of school (pedagogical) practice 
for the bachelors getting training in the field of study “Teacher Education” in the field of “Foreign 
Languages” under the conditions of transition to the Federal State Educational Standard of the third 
generation. The goal of the research is to define the new efficient form of the organization of ped-
agogical school practice for students.The research is based on the competence-based approach, 
taking into account the system-activity approach to the organization of training. The authors of the 
article present a new methodological way of the organization of school practice at the Department 
of European languages and linguodidactics at the Transbaikal State University.The article presents 
the analysis of some new ways of undertaking school internship which allow to involve students into 
person-centered activity, help to make their choice flexible, and, in general, make teaching practice 
more intensive and competence based. In the result of the performed work the researchers have 
managed to find out some specific peculiarities of the organization of school practice under condi-
tions of distance teaching and to describe the new forms of its organization. The authors focus on 
the specificity of the organization of school practice  for students of faculties of foreign languages. 
This article is of interest not only for methodologists but also for postgraduates, graduate students 
and undergraduates. 
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