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Как показывает полученный опыт, проведение подобных тренингов способствует улучшению социаль-
ной адаптации, психологического климат групп, межличностных отношений, эффективной самореализации 
курсантов и реализации, полученных ими в процессе обучения, профессиональных знаний, умений и навы-
ков. Тренинг формирования когнитивной управленческой установки повышает эффективность образова-
тельного процесса вуза и может быть включен в учебную программу в рамках элективной дисциплины. Же-
лательно, чтобы он проводился на всех курсах, но изменялся по мере возникающих у курсантов разных кур-
сов проблем и изучения ими дисциплин, на которых основан курс элективной дисциплины и сам тренинг.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В УСЛОВИЯХ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Эффективность профессионально-педагогической подготовки студентов зависит от количества и качест-

ва изучаемых теоретических / практических дисциплин психолого-педагогического цикла, представленных 
в учебном плане образовательного учреждения. 

В педагогических институтах подготовка будущих специалистов ориентирована на углубленное изуче-
ние психолого-педагогических дисциплин, в рамках которых уделяется большое внимание практической со-
ставляющей деятельности студентов. В высших образовательных учреждениях классического типа данным 
аспектам отводится значительно меньший объем времени.  

На филологическом факультете Российского государственного педагогического университета (РГПУ) 
им. А. И. Герцена студенты с первого курса приобщаются к педагогической деятельности, на втором курсе 
вводится такая дисциплина как практическая педагогика и педагогическая психология, студенты проходят 
учебно-исследовательскую и производственную практики [6].  

Профессионально-педагогическая подготовка студентов языковых факультетов в классических высших 
учебных заведениях существенно отличается и ограничена циклом общепрофессиональных дисциплин 
(психология, педагогика, методика преподавания изучаемого предмета), перечнем дисциплин специализа-
ции (на выбор студента) и педагогической практикой на последних курсах обучения.  

Анализ рабочего учебного плана студентов-филологов Института иностранных языков и литературы 
Удмуртского государственного университета показывает, что процент психолого-педагогических дисцип-
лин в числе общепрофессиональных, общих гуманитарных и социально-экономических достаточно низок. В 
результате из 6400 часов общепрофессиональных дисциплин на психолого-педагогические приходится лишь 
десятая часть аудиторных занятий - 611 часов [5].  

Вышеприведенный анализ учебных планов разных образовательных заведений (институтов, факульте-
тов) свидетельствует о том, что специфика профессионально-педагогической подготовки требует система-
тической работы. Очевидно, что такого рода профессиональное обучение в условиях высшего учебного за-
ведения классического / исследовательского типа носит специфический характер, что создает предпосылки 
для поиска особого контекста, специально-организованного контент-пространства, в рамках которого кон-
струируется ситуация «модальности» (ситуация возможностей, альтернатив) для формирования устойчиво-
го отношения, «самостоятельности» к предстоящему профессиональному самоопределению и личностному 
развитию будущего специалиста / педагога. Полагаем, что именно в рамках таких потенциально эффектив-
ных форм учебной деятельности, как педагогическая практика, формируется учитель-мастер, оттачиваю-
щий отдельные элементы его профессиональной деятельности и развивающийся личностно. 

Педагогическая практика обладает особым образовательным ресурсом по сравнению с другими формами 
учебной деятельности в университете (лекции, семинары), так как поощряет активность и самостоятель-
ность студентов в реальном режиме времени (не в условиях «средового» подхода), что, в свою очередь, по-
вышает эффективность процесса профессионального становления будущих учителей. 

Процесс типологизации педагогической практики - это необходимая процедура. Анализируя организа-
цию практической подготовки в педагогических высших учебных заведениях (например, РГПУ им. 
А. И. Герцена), следует особо отметить, что руководители педагогических практик имеют тенденцию пред-
лагать несколько программ в зависимости от условий работы, целей, задач, каждая из которых соответству-
ет тому или иному типу: педагогическая (методическая), педагогическая (стажерская), педагогическая (про-
фильная) практика [4].  

                                                           
 Колодкина Л. С., 2010 



130 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Анализ программ педагогической практики [1-3] позволяет сделать вывод о том, что существующие ме-
тодические разработки могут относиться к высококвалифицированным авторским проектам, выполненным 
в рамках диссертационных исследований, которые имеют свои узкие специфические цели, и программам 
общедидактического формата. Выделяются учебные планы педагогической практики, сущность которых 
можно охарактеризовать двумя типами центрации деятельности студентов: первая - А-центрация, принятая 
в педагогике центрация на интересах администрации и на потребностях образовательных учреждений, вто-
рая - М-центрация - на интересах использования / совершенствования средств и методов. 

Вышеуказанные факторы подчеркивают необходимость разработки программ педагогической практики, 
направленных на Г-центрацию - гуманистическую центрацию педагогической деятельности на интересах 
субъектов образования. Это профессионально значимая центрация, когда деятельность будущих педагогов 
направлена на интересы детей. 

На всероссийской междисциплинарной конференции «Технологии индивидуализации обучения в вузе» 
от 27 декабря 2007 года исследователь Н. Ю. Грачева, размышляя на тему «Реализация тьюторских моделей 
педагогической практики в рамках индивидуализации обучения студентов педагогических вузов», утвер-
ждает следующее: «Современные образовательные парадигмы настоятельно требуют новых подходов к ор-
ганизационно-содержательным формам педагогической практики студентов. Разработка новых программ 
педагогической практики должна быть направлена на повышение уровня готовности студента к будущей 
профессиональной деятельности. При этом необходимо провести обновление ее структурных элементов 
(целей и задач педагогической практики, содержания педагогической деятельности студента-практиканта, 
квалификационных умений на период окончания практики)» [7].  

При условии локализации дискуссии по проблеме организации педагогической практики в контекст 
высшего профессионального образовательного учреждения считается актуальным и необходимым накапли-
вать арсенал научно-обоснованных программ организации педагогической практики для того, чтобы соста-
вить перспективный план-проект по реализации вариативной педагогической практики как условия по-
строения индивидуальной траектории будущего педагога. 
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РОЛЬ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ В ВОСПРИЯТИИ ГРАНИЦ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
 
Феномен этнического (или расового) предубеждения неизменно остается в центре внимания исследова-

телей уже долгие годы. Несмотря на разнообразие исследований, можно отметить определенную односто-
ронность подхода к предубеждению, которая связана с определением его как негативного феномена, кото-
рый нужно искоренить или же научиться контролировать [10; 16-18]. Лишь в редких работах есть предпо-
ложение о необходимости определения позитивной роли предубеждения в рамках межгрупповых отноше-
ний [12]. В рамках настоящей работы мы предпримем попытку определения и обоснования этой роли. 

Специфика этнического предубеждения 
Этническое предубеждение чаще всего не выделяется в качестве специфического объекта исследования. 

По мнению многих исследователей, оно функционирует по тем же закономерностям, которые характерны 
для феномена предубеждения в целом [9], а последний сводится к понятию социальной установки, возни-
кающей по отношению к члену или членам какой-нибудь группы [3; 10; 12].  
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