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В статье особое значение придается подготовке бакалавров педагогического образования к развитию 
профессиональной рефлексии на педагогической практике. Рефлексия является компонентом профессиональ-
но-педагогической культуры педагога. На педагогической практике студент так должен организовать учеб-
но-воспитательный процесс школьников, чтобы каждый обучающийся включался в процесс целеполагания, 
планирования, в осознание своих результатов учебы. А для этого будущий учитель, следующий требованиям 
ФГОС, должен овладеть комплексом профессиональных компетентностей. Если студент не может разрешить 
какую-либо профессиональную задачу, то причиной этого неуспеха являются не внешние условия, а установ-
ки, стереотипы, которые заложены, может быть, еще с детства. Для этого необходимо поменять свое отноше-
ние к сложившейся ситуации, разобраться, что мешает решить возникшую проблему, проанализировать свои 
действия, поступки, слова. Здесь необходима рефлексия, которая решает данную задачу, обогащая человека 
потенциальными возможностями для саморазвития и самосовершенствования. В процессе рефлексии у буду-
щего учителя появляются новый взгляд, новые смыслы, рождаются нестандартные идеи, побуждающие к ре-
альным действиям. В исследовании установлены три уровня сформированности профессиональной рефлексии 
будущего педагога в условиях педагогической практики, в основу которых положены критерии: мотивацион-
ный, знаниевый, деятельностный. Даны содержательные характеристики каждого уровня.
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The article highlights the process of training bachelors of pedagogical education to develop professional 
reflection during student teaching. Reflection is a component of a teacher’s professional and pedagogical culture. 
During student teaching a student should organize the educational process of schoolchildren so that each child is 
involved in the process of goal-setting, planning and in the awareness of their study results. To do this a future 
teacher should follow the Federal State Educational Standard and master a set of professional competencies. If a 
student cannot solve some professional tasks, the reason for this failure is not external conditions, but attitudes, 
stereotypes that have been laid down, maybe even since childhood. A student should change his attitude to the 
situation, analyse his actions and words. In this case reflection is necessary, it will help to solve the task and give a 
person potential opportunities for self-development and self-improvement. In the process of reflection, the future 
teacher gets a new look, new meanings, non-standard ideas are born that encourage real actions. Our research states 
three levels of forming professional reflection in a future teacher during student teaching. The levels are based on the 
criteria: motivation, knowledge, activity. The article also describes the content characteristics of each level.
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Формирование у будущих учителей про-
фессиональной рефлексии является важ-
ным направлением при подготовке к их 
педагогической деятельности. Организация 
целенаправленной учебно-воспитательной 
работы в условиях педагогической прак-
тики в сочетании с приобщением к само-
актуализации, самоанализу способствует 
становлению студента как специалиста в  
области педагогики и психологии, прояв-
ляется субъективная позиция в его мотивах 
и целях деятельности.

Многие известные исследователи рас-
сматривают профессиональную рефлек-
сию, ее значение в развитии и деятельности 
человека с точки зрения того, что требует 
выбранная человеком профессия, спосо-

бен ли субъект анализировать свою работу, 
а также причинно-следственные связи.

Так, Е.В. Батенева рассматривает по-
нятие «рефлексия» «как инструмент ак-
туализации человеком самого себя по-
средством осмысления содержаний своего 
сознания в контексте полученного опыта» 
[1, с. 114]. В результате методологического 
анализа понятия «рефлексия» Е.В. Батене-
ва приходит к выводу «о дифференциации 
характеристик содержания рассматривае-
мого понятия в философии (философская 
форма познания, осмысление человеком 
себя и своих проявлений), педагогике (где 
границы такого осмысления определяются 
явлениями педагогической действитель-
ности), психологии (высшая психическая 
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функция, отвечающая за интеграцию 
и регуляцию психических процессов)» 
[1, с. 113].

В.А. Чупина уделяет особое внимание 
рассмотрению дидактического потенциала 
рефлексии, описанию процесса проекти-
рования рефлексивных методик, особен-
ностям формирования рефлексивной об-
разовательной среды. «Профессиональная 
рефлексия – это не только выход субъекта 
в рефлексивную позицию по отношению 
к самому себе, но такое профессиональное 
самосознание, в котором собственная реф-
лексия – средство, способ разрешения про-
блемы» [2, с. 31].

G.R. Harvard, P. Hodkinson выделя-
ют направления, на которые необходимо 
ориентироваться при подготовке педагога 
к рефлексивной деятельности, а именно 
практическая деятельность учителя, знание 
предмета, социальные и этические принци-
пы, общество и его институты [3].

Суть рефлексии заключается в осмыс-
лении, переосмыслении и преобразовании 
субъектом содержания сознания и форм 
своего опыта, обусловливающих действен-
ное отношение личности как «целостного 
Я» к собственному поведению, общению 
и деятельности [4]. 

Таким образом, профессиональная реф-
лексия рассматривается авторами в каче-
стве средства актуализации личностно зна-
чимых мотивов деятельности педагога 
и как процесс совершенствования профес-

сиональных качеств и креативной деятель-
ности учителя. 

Педагогическая практика в вузе для  
бакалавров педагогического образования 
представляет собой конкретную модель 
будущей профессиональной деятельности 
студентов, а также то место, где студент реа-
лизует свой внутренний потенциал, а имен-
но: знание своего предмета, методическую 
подготовку по предмету, умение качествен-
но и грамотно подготовить и провести урок, 
личностные качества, необходимые для ра-
боты с обучающимися, учителями. В данном 
пространстве студент-практикант получа-
ет возможность самооценки своих знаний, 
профессиональных умений, что позволяет 
говорить о профессиональной рефлексии.

Цель исследования состояла в выявле-
нии уровней сформированности профес-
сиональной рефлексии будущего педагога 
в условиях педагогической практики. 

Материалы и методы исследования
Основываясь на работах Ю.Б. Мелехо-

вой [5], Т.В. Юровой [6], мы выделили кри-
терии и уровни сформированности профес-
сиональной рефлексии будущего педагога 
в условиях педагогической практики. В ос-
нову профессиональной рефлексии были 
положены критерии: мотивационный, зна-
ниевый и деятельностный. В соответствии 
с этим нами были даны содержательные 
характеристики каждого уровня, которые 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Критерии и уровни сформированности профессиональной рефлексии  

будущего педагога в условиях педагогической практики

Уровни сформированности профессиональной рефлексии будущего педагога
Высокий Средний Низкий

Критерии и их содержание
Мотивационный: характер мотивации профессиональной деятельности

У студента сформировано осозна-
ваемое положительное отношение 
к профессиональной деятельно-
сти, сохраняющееся даже в ситу-
ации неуспеха

У студента осознается внеш-
ний мотив и формируется по-
требность в профессиональной 
деятельности

Студент внешне мотивиро-
ван, внутренняя мотивация 
отсутствует

Знаниевый: осмысление понятия «рефлексия педагога»;  
осознание значимости профессиональной рефлексии в деятельности педагога

Владеет знаниями о способах дей-
ствия и эффективно применяет их 
на практике, в случае их недоста-
чи для решения конкретной задачи 
способен знания модифицировать

Владеет знаниями об  общих спо-
собах действия, способен частич-
но применить их для  осуществле-
ния собственной деятельности

Владеет ограниченными зна-
ниями о способах действия 
для выполнения профессио-
нальной деятельности на пе-
дагогической практике

Деятельностный: осуществляет рефлексивный анализ своей педагогической деятельности
Студент оценивает собственные 
возможности и самостоятельно 
выстраивает новые способы дей-
ствия в решении новой задачи

Студент пытается оценить свои 
возможности до начала выпол-
нения действий в решении но-
вой задачи, применяет усвоен-
ные способы действий

Студент не умеет оценить свои 
действия, отдельные операции 
выполняет без их внутренней 
связи друг с другом



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2022

155ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

На педагогической практике перед сту-
дентами стоит задача так организовать учеб-
но-воспитательный процесс, чтобы каждый 
обучающийся включался в процесс целепо-
лагания, планирования, в осознание своих 
результатов учебы. Обучающийся должен 
стать организатором своей учебной дея-
тельности, т.е. перейти из статуса объекта 
обучения в субъект обучения. А для этого, 
как отмечает О.В. Петунин, «современный 
учитель должен владеть целым рядом ком-
петентностей, согласно требованиям ФГОС: 

– в сфере построения образовательно-
го процесса;

– в организации взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса;

– в сфере общения;
– при создании образовательной среды и  

использовании ее возможностей и др.» [7].
Для того чтобы выпускник вуза, идущий 

в школу, соответствовал этим требованиям, 
необходимо на педагогической практике 
уделять особое внимание его рефлексии 
профессиональной деятельности.

В процессе рефлексии у человека появ-
ляется новый взгляд, новые смыслы, рож-
даются нестандартные идеи, побуждающие 
к реальным действиям. И если мы не можем 
разрешить какую-либо профессиональную 
задачу, жизненную задачу, то причиной 
этого неуспеха являются не внешние ус-
ловия, а наши установки, стереотипы, ко-
торые в нас заложены, может быть, даже 
с детства. А для этого необходимо поме-
нять свое отношение к сложившейся си-
туации, разобраться, что мешает решить 
возникшую проблему, проанализировать 
свои действия, поступки, слова. Вот здесь 
и появляется рефлексия, которая решает 
данную задачу, обогащая человека потенци-
альными возможностями для саморазвития 
и самосовершенствования.

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась с 26 студентами Петрозаводского 
государственного университета, обучаю-
щимися по направлению «Педагогическое 
образование», профили физика – информа-
тика, математика – информатика, во время 
двух педагогических практик на четвертом 
и пятом курсах. Приведем примеры некото-
рых заданий для студентов в этот период.

В начале прохождения педагогической 
практики студентам предлагается задание 
«Чемодан» [8]. В данном задании студенты 
складывают в «чемодан» положительные 
качества, которые, по мнению группы, по-
могут данному человеку в его профессио-
нальной деятельности, в общении с колле-
гами, детьми. В «чемодан» складывается 
и то, что будет мешать студенту в дороге, т.е. 

обязательно говорится и о его отрицатель-
ных качествах. В итоге такое упражнение 
способствует акцентированию внимания 
студентов на сильных и слабых сторонах 
собственной деятельности и стимулирует 
работать над ними в дальнейшем.

После того как прошло обсуждение, 
студенту, которому складывали «чемодан», 
задается ряд вопросов: что нового вы узна-
ли о себе, согласны ли с этими утвержде-
ниями; как себя ощущали, когда говорили 
о ваших сильных сторонах; было ли вам 
комфортно, когда говорили об отрицатель-
ных качествах; как предполагаете работать 
над собой в дальнейшем, с учетом высказы-
ваний одногруппников.

В первую неделю педагогической прак-
тики в образовательных учреждениях, 
студентам предлагается в течение 5 мин 
на листке написать свои качества, сильные 
стороны, которые они ценят в самих себе, 
не умаляя своих достоинств. Затем, в кон-
це практики, на этих же листках рядом вы-
полнить то же самое задание и проанализи-
ровать результат, произошли ли изменения 
в качествах, о которых они писали ранее. 
Наблюдения показали, что у будущих 
учителей после прохождения педагоги-
ческой практики меняется представление 
о своих положительных и отрицатель-
ных качествах.

Подобного типа задания развивают реф-
лексивные умения у будущих учителей, по-
зволяют выяснить, сформировано ли у них 
осознаваемое положительное отношение 
к профессиональной деятельности, сохра-
няющееся даже в ситуации неуспеха, что от-
ражает мотивационный критерий профес-
сиональной рефлексии.

Совершить экскурсию вглубь своего «Я» 
позволит упражнение, в котором студен-
ту необходимо изобразить свое «Я» в виде 
дерева, имеющего корни и разнообразные 
ветви – с листьями и без, разной толщи-
ны и длины [8]. Самая верхняя ветвь будет 
символизировать внешнее «Я», студенту 
необходимо придумать и нарисовать не-
кий символ для этого «Я». Это может быть 
элемент или предмет увлеченности, или за-
интересованности студента чем-либо – му-
зыкой, искусством, спортом и т.п. Может 
также отражать особенную черту характе-
ра, жизненные принципы, позиции и т.п. 
Затем нарисовать другие ветки своего «Я» 
в кругу знакомых, родных, друзей. Также 
необходимо нарисовать ветку, символизи-
рующую профессиональную деятельность 
на педагогической практике. Затем студен-
ты должны изобразить корни, которые сим-
волизируют профессиональные качества: 
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преданность своему труду, справедливость, 
любовь к детям, доброта, отзывчивость, 
эрудиция и т.п. В конечном итоге, реализуя 
знаниевый критерий, студент должен пояс-
нить свою символику и аргументировать, 
почему он считает определенные им каче-
ства необходимыми в профессиональной 
деятельности учителя.

Интересной с точки зрения решения 
профессиональной задачи представляется 
методика «Незаконченное предложение». 
Студент, анализируя свою деятельность 
на практике, должен продолжить следую-
щие предложения. При выполнении этого 
упражнения реализуется деятельностный 
критерий. «Я: определил такое информа-
ционное поле ее решения…; познакомился 
со следующими источниками информа-
ции… которые раскрывают такие основные 
аспекты знания, необходимые для реше-
ния задачи…; заранее подобрал аргумен-
ты по дискуссионным вопросам...; принял 
участие в обсуждении…; продемонстри-
ровал достижения…; столкнулся с такими 
трудностями…; проявил инициативу и…; 
сотрудничал с наибольшим интересом…; 
сотрудничал с наименьшим интересом…; 
в дальнейшем предполагаю… .» [9, с. 284]. 

 Оценить собственные возможности 
при подготовке к уроку и самостоятельно 
выстраивать новые способы действия в ре-
шении новой задачи, стоящей перед студен-
том, согласно деятельностному критерию, 
позволяет необходимость в технологиче-
ской карте урока указывать, какие воспи-
тательные задачи студент планирует реа-
лизовать, используя при этом различные 
способы и приемы мотивационно-целевого 
этапа урока [10]: 

− упражнения, которые выведут на воз-
можность создать проблемную ситуацию;

− практическая работа исследователь-
ского характера;

− выдвижение задач урока учениками 
по сформулированной теме урока;

− исторический материал, биографиче-
ские сведения и достижения ученых;

− статистический материал в текстовых 
задачах, диаграммах, таблицах и других 
приложениях. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Студент на педагогической практике со-
вершает рефлексивные действия: анализиру-
ет свои успехи и неудачи, контролирует эмо-
циональные переживания, педагогические 
ситуации, выявляет и оценивает не только 
собственные результаты и результаты обучаю-
щихся, но и своих коллег. К освоению рефлек-
сии можно отнести рефлексивное построение 
образовательного среза по изучаемым темам 
школьной программы, фиксацию рассмо-
тренного содержания, припоминание элемен-
тов выполненной учащимся деятельности.

Для установления уровней предложен-
ных нами критериев формирования профес-
сиональной рефлексии будущего учителя 
на педагогической практике, были исполь-
зованы следующие методики диагности-
ки: тест «Мотивация профессиональной 
деятельности» К. Замфир в модификации 
А. Реана [11] на определение уровня раз-
вития мотивационного критерия; тест 
Т.В. Юровой [6] на определение уровня раз-
вития знаниевого критерия; тест О.В. Ка-
лашниковой на определение уровня разви-
тия деятельностного критерия [12]. 

Результаты опытно-экспериментальной 
работы представлены в табл. 2.

У 50 % студентов на четвертом курсе 
и у 53,8 % на пятом курсе на высоком уровне 
сформировано осознаваемое положитель-
ное отношение к профессиональной дея-
тельности, сохраняющееся даже в ситуации 
неудачи, присутствуют не только внешняя, 
но и внутренняя мотивации. На высоком 
уровне 50 % студентов на четвертом курсе 
и 53,8 % на пятом курсе владеют знаниями 
о способах действия в той или иной педа-
гогических ситуациях и эффективно при-
меняют их на практике, способны модифи-
цировать свои знания. На высоком уровне 
46,1 % студентов на четвертом курсе и 50 % 
на пятом курсе оценивают свое умение про-
водить рефлексивный анализ своей педа-
гогической деятельности, самостоятельно 
применять не только усвоенные ранее спо-
собы действий, но и находить новые в ре-
шении образовательных задач.

Таблица 2
Распределение студентов по уровням формирования  

профессиональной рефлексии на педагогической практике

Критерии
Низкий уровень (%) Средний уровень (%) Высокий уровень (%)
IV курс V курс IV курс V курс IV курс V курс

Мотивационный 15, 3 0 38,47 46,1 50 53,8
Знаниевый 11,5 0 42,3 46,1 50 53,8
Деятельностный 11,5 0 38,47 50 46,1 50
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Заключение
Практическая значимость результатов 

исследования состоит в том, что были выяв-
лены уровни сформированности профессио-
нальной рефлексии будущего педагога в ус-
ловиях педагогической практики. Реализация 
мотивационного, знаниевого, деятельностно-
го критериев профессиональной рефлексии 
через различные задания, упражнения по-
зволяет студентам в будущем адаптироваться 
к динамичным условиям профессиональной 
деятельности, оперативно корректировать 
личные профессиональные установки.

На педагогической практике рефлексив-
ная функция является одной из приоритет-
ных, поскольку с нее начинается форми-
рование умения студента оценивать свои 
профессиональные возможности, происхо-
дит осознание того, готов ли он посвятить 
свою дальнейшую жизнь этой сложной, 
многогранной профессии.
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