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Реализация ожиданий относительно эмоционального компонента 

студентов с различным отношением к практике 

 

 
 
Интересно, что у респондентов с негативным отношением к практи-

ке ожидания реализовывались в большей степени, чем у студентов с 
позитивным отношением. Однако несмотря на это, отношение к пратике 
характеризуется как отрицательное. Вероятно, данные респонденты ха-
рактеризуются негативными ожиданиями, которые реализовались на 
практике, в результате чего лишь подкрепили негативное отношение к 
ней. Также возможно и то, что те ожидания, которые все же были реали-
зованы на практике, являются для респондентов менее значимыми, чем 
те, которые не были реализованы, что привело к формированию отрица-
тельного отношения к практике. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необхо-
димости проведения дальнейшего исследования данной темы с участием 
большего количества респондентов, которое создаст основу для более 
качественного анализа данных. 

 
 

А. В. Вислоус, О. И. Смоляков 
 
УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ НА ОТДЕЛЕНИИ ФИЛОСОФИИ: 

МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Данное исследование (опрос студентов 5-го курса отделения 

философии ФФСН), посвящённое изучению эффективности 
прохождения студентами учебной педагогической практики, было на-
правлено, в первую очередь, на проектирование возможных вариантов её 
улучшения, что и послужило основополагающей целью. В качестве заяв-
ленных творческой анкетой задач обозначались следующие:  

 выявление существенных недостатков предлагаемой педаго-
гической практики; 

 обнаружение бесспорных достоинств приобретения опыта 
преподавания; 

 предложения вариативного и интересного проекта практики. 
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Результаты проведенного исследования можно обобщенно предста-
вить в следующих тезисах, отражающих позицию респондентов (20 сту-
дентов 5-го курса отделения философии). 

1. В сфере философского знания методики и приемы преподавания 
абсолютным числом опрашиваемых признаны сверхважными и осново-
полагающими компонентами учебного процесса. Однако и здесь остают-
ся возможными «смерть» и «старение» теорий и образовательных кон-
цептов. Во избежание подобного, постоянно приходится проявлять из-
вестную изворотливость, меняя структуры образовательной программы и 
способы преподнесения содержания учебного курса. Очевидный выход 
не в кардинальных перестройках всего процесса практики, но в научении 
креативности и сотворении такого реалистического типажа преподающе-
го студента, как «смелый новатор, реализующий интересный план-
конспект». Естественно, молодой специалист должен восприниматься не 
как «философствующий субъект», годный лишь изменять концепты, но 
как преподаватель-импровизатор, подготовленный профессионально и 
владеющий навыками педагогической деятельности, одновременно спо-
собный на принятие творческих решений. 

2. Процесс образования сегодня ни в коем случае не следует сво-
дить только к направленному на трансляцию знанию как растиражиро-
ванному интеллектуальному продукту. Его скорее можно интерпретиро-
вать в контексте проекта всестороннего развития. Студенты находят 
вполне убедительным и соответствующим реалиям настоящего времени 
понимание учебной практики как «личностного, направленного на само-
раскрытие, внутреннего движения». Таким образом, при определении на-
значения педагогического опыта «самораскрытие и утверждение себя» 
становится одной из важнейших (и желанных одновременно) программ-
ных задач. 

Пятикурсникам наиболее предпочтительна такая метафора практи-
кующего философа, как «талантливый ремесленник, не скованный обра-
зовательными стандартами». Если адаптировать подобную метафору к 
окружающей действительности, неизбежно получим специалиста, креа-
тивно и остроумно импровизирующего, доверяющего как себе, так и 
другим. 

3. По мнению студентов, творческая самоактуализация посредством 
прохождения педагогической практики обретает особый и значимый 
смысл. Речь идёт не о «пансофической школе», о которой мечтал извест-
ный педагог-философ Ян Коменский, школе всеобщей мудрости, но о 
школе, где востребован интересный преподаватель, обладающий чувст-
вом юмора, добродушием, адекватным восприятием окружающих. Особо 
можно отметить философское чувство юмора как достоинство культурно 
развитого практиканта. Ни в коем случае не следует забывать, препода-
вание в школе – это не трагикомедия, а живая коммуникативная соак-
тивность. 
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4. При прохождении практики студент-философ свято обязан 
транслировать знание в доступной для понимания форме, с чем, в об-
щем-то, согласилось абсолютное большинство респондентов. Принципи-
альная задача – чётко и ясно адаптировать учебный материал для вос-
приятия школьников, но темы, которые в известном смысле «зашабло-
нились», «замылились», следует «освежить» применительно к реалиям 
современной системы знания. 

5. Респонденты практически единодушно приняли формульное вы-
ражение практики в виде схемы X+Y=Z, где X – индивидуальность пре-
подавателя, Y – образовательные стандарты, Z – успешное прохождение 
практики. Конъюнктивное соединение компонентов формулы можно вы-
разить в положении, согласно которому допускаются вариации прохож-
дения практики. С одной стороны, успешный преподаватель способен 
гармонично совмещать индивидуальное и социальное начала, с другой, 
осознанно или по необходимости допускать перевес самостоятельного 
поиска либо общеобязательного стандарта. 

Язык изложения учебного материала безусловно создает фактуру и 
стилевые особенности трансляции знания молодым практикантом, пото-
му и является существенным «ингредиентом» в сценарии урока. Людвиг 
Витгенштейн отмечал, что «границы моего языка определяют границы 
моего мира». И если студент во время прохождения практики выражает-
ся доступно и доходчиво, то непременно остается в выигрыше, посколь-
ку реализует очевидную истину: говоря словами человека, на которого 
направлена коммуникативная деятельность, вы делаете шаг в его внут-
ренний мир, расширяя тем самым свой! В нашем случае это значит, что 
начинающий педагог, зачастую ставящий на кон собственное самоут-
верждение, как в личностном, так и профессиональном плане, действи-
тельно расширяет аудиторное пространство посредством грамотного и 
умелого использования речи и верно подобранного стиля изложения. 

6. Позитивные последствия успешного прохождения учебной прак-
тики проявились, в первую очередь, в том, (A) что она позволила моло-
дому специалисту сформировать в итоге собственный «автограф лично-
сти», (B) приобрести опыт аудиторной работы, (C) осуществить своеоб-
разную проверку себя на способность грамотно оценивать сложившуюся 
в процессе общения ситуацию, (D) реализовать не просто коммуника-
тивный навык, но активный способ самопрезентации. 

7. Недостатки практики, фиксированные респондентами, носят кон-
кретный характер и могут быть представлены следующим образом. (A) 
Отсутствие действенного психологического компонента в структуре пре-
доставляемого педагогического знания, результатом чего служит неуве-
ренный студент-практикант, испытывающий страх по поводу возможной 
некомпетентности (как коммуникативной, так и педагогической), в то 
время как именно компетентность является особенно значимым условием 
успешного прохождения практики. «Талантливый ремесленник» должен 
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придти не с наброском плана лекций и кратким эскизом своей индивиду-
альности, но явить себя как психологически зрелую личность. Фридрих 
Ницше верно подметил: «даже очень умным людям начинают не дове-
рять, если видят их смущёнными». (B) Письменную отчётность практи-
ческой деятельности студенты с огромным удовольствием сократили бы 
как в содержательном, так и объёмном аспекте. «Бумажный бум» остро 
переживается самими практикантами, поскольку совершенно не связан, 
на их взгляд, ни с необходимостью, ни с полезностью. (C) Содержание 
курса, предлагаемого студентам для прочтения, согласно мнению рес-
пондентов, довольно часто не соответствует индивидуальным предпоч-
тениям и интересам практикующего. (D) Отсутствие свободы в органи-
зационном моменте (например, выбор места, курса, согласования распи-
сания и т. д.) также сказывается не лучшим образом на общем впечатле-
нии от практики в целом. 

 
 


