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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
КАК РЕФЛЕКСИВНАЯ СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Проблематика статьи связана с актуальным для педагогической теории и практики вопросом формиро-
вания профессионального опыта будущего учителя в ходе педагогической практики. В статье раскрывается 
значение рефлексии в формировании профессионального опыта студента вуза, характеризуются рефлек-
сивные действия, необходимые для успешного его развития, рассматриваются эффективные способы орга-
низации рефлексивного анализа работы практиканта, выполняющего функции учителя. Обращая внимание 
на необходимость развития профессиональной рефлексии будущего педагога, авторы статьи раскрывают 
рефлексивный потенциал педагогической практики, подробно описывают методику формирования интел-
лектуальной и личностной рефлексии. Особое внимание уделяется описанию педагогических условий ис-
пользования такой формы реализации рефлексивной деятельности, как «Рефлексивный дневник педагоги-
ческой практики». Публикация носит как теоретико-методологический, так и практико-ориентированный 
характер. Представленный в ней опыт проектирования содержания и структуры рефлексивного дневника 
может быть с успехом использован в практике подготовки будущего учителя.

Ключевые слова: рефлексия, личностная рефлексия, интеллектуальная рефлексия, педагогическая 
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Федеральный государственный стандарт 
высшего профессионального образования ори-
ентирован на реализацию компетентностной 
парадигмы, нацеленной на приведение в со-
ответствие содержания подготовки студентов 
вуза и потребностей рынка труда. При компе-
тентностном подходе результаты обучения оце-
ниваются не по показателям качества освоения 
научных знаний, а по степени готовности буду-
щего специалиста к решению профессиональ-
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ных задач за пределами вуза. Данные показате-
ли фиксируются в виде определенного набора 
компетенций, в структуру которых наряду со 
знаниями, умениями, ценностными отношени-
ями входит и профессиональный опыт.

Опыт профессиональной деятельности от-
носится к разновидности личностного опыта 
и понимается как интегрированная характери-
стика внутреннего мира человека, в которой 
отражена совокупность разнообразных форм 
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взаимодействия с внешним миром: опыт вы-
бора, оценивания, принятия решений [18].  
В этом случае профессиональный опыт высту-
пает и как процесс практического воздействия 
человека на внешний мир, и как результат это-
го воздействия в виде знаний, навыков, уме-
ний, эмоциональных переживаний. Сущност-
ная характеристика профессионального опыта 
включает в себя результат личностной, позна-
вательной, практической деятельности чело-
века, формирующейся на основе собственных 
достижений, ошибок, анализа и нахождения 
путей их решения [6].

Педагогический опыт является, в свою 
очередь, разновидностью профессионального 
опыта. В научной литературе данную катего-
рию часто используют как синонимичную по-
нятию «реальная педагогическая практика»  
[2, 4, 7, 10, 13, 14]. Распространенным также 
является представление о педагогическом опы-
те как совокупности знаний, умений и навы-
ков, которыми овладевает педагог в процессе 
своей профессиональной деятельности. Так,  
Г.М. Коджаспирова рассматривает педагоги-
ческий опыт как «активное освоение и реа- 
лизацию педагогом в практике законов и прин- 
ципов педагогики с учетом конкретных усло-
вий, особенностей детей, детского коллектива 
и собственной личности» [8, с. 46].

Формирование профессионального педа-
гогического опыта студента вуза представляет 
собой сложный, трудоемкий, многокомпонент-
ный процесс, неотделимый от общего развития 
личности будущего учителя. К числу осново-
полагающих механизмов его приобретения от-
носится педагогическая практика, в процессе 
прохождения которой происходит становление 
разных типов педагогического опыта, вклю-
чающего в себя основные элементы педагоги-
ческой профессии: организацию учебно-вос-
питательного процесса, разработку продуктов 
фиксации содержания образования и воспита-
ния, проектирование современных образова-
тельных технологий и т. д.

Развитие данных видов профессионального 
опыта будет успешным в том случае, если про-

цесс решения профессиональных задач сопрово-
ждается постоянной внутренней (рефлексивной) 
оценкой качества приобретенного опыта. В ос-
нову данного утверждения положено теорети-
ческое положение о том, что профессиональный 
опыт формируется в ходе преодоления профес-
сиональных трудностей и устанавливается в про-
цессе рефлексии как новое знание (6, 16, 19, 20).

Педагогическая практика является мощ-
ным инструментом формирования професси-
онального опыта именно потому, что создает 
естественную (реальную, не имитируемую  
в аудитории) рефлексивную среду. Развивая 
профессиональную рефлексию (т. е. рефлек-
сию, основанную на соотнесении своих воз-
можностей с тем, что требует избранная про-
фессия), будущий учитель не только осознает 
свою профессиональную роль, но и развивает 
уже существующие в его сознании представле-
ния о школе, детях, особенностях своей педаго-
гической деятельности [5, 16, 19].

Именно педагогическая практика позволяет 
студенту оценить свою готовность к профес-
сиональной деятельности, проанализировать и 
осмыслить свои личные качества как будущего 
учителя; становится механизмом осознания мо-
тивов профессиональной деятельности; приво-
дит к осмыслению знаний, полученных в ходе 
изучения теоретических дисциплин; позволяет 
получить новое знание путем переосмысле-
ния собственного опыта и опыта работающих 
с практикантами педагогов. В процессе реф-
лексивного анализа собственной деятельности 
студент осмысливает эффективные способы ре-
шения профессиональных задач, осознает труд-
ности, возникающие у него в работе, находит 
грамотные пути их преодоления [3, 9, 12].

Очевидно, что практика становится источ-
ником формирования начального профессио-
нального опыта лишь в той мере, в какой она 
является объектом структурированного анали-
за: неотрефлексированная практика бесполез-
на, поскольку она не выполняет главных своих 
функций. Рефлексия не становится професси-
ональной рефлексией студентов автоматиче-
ски, будучи перенесенной в профессионально  
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значимый контекст. Для ее развития необходи-
мо обеспечить степень личностной включен-
ности практикантов в рефлексивный процесс, 
обеспечивающий глубину осмысления решае-
мой ими профессиональной задачи, эффектив-
ность предпринимаемых действий [5, 16].

Таким образом, следует констатировать на-
личие глубинной взаимосвязи обозначенных 
выше процессов подготовки будущего учителя 
средствами педагогической практики – процес-
са развития педагогической рефлексии и про-
цесса формирования начального профессио-
нального опыта.

С одной стороны – результат формирования 
профессионального опыта напрямую связан с по-
стоянной рефлексией, проявляющейся в стрем-
лении к анализу и осмыслению своих действий, 
поступков, личностных качеств. В этом случае 
педагогическая рефлексия становится действен-
ным фактором развития профессионального 
опыта педагога, проявляющегося в способности 
проектировать, прогнозировать, подвергать экс-
пертизе результаты своей обучающей, воспита-
тельной и диагностической деятельности.

С другой стороны – в процессе приобре-
тения профессионального опыта развиваются 
рефлексивные умения практиканта, такие как 
умение вырабатывать предварительные схемы 
анализа проблемы, использовать различного 
рода гипотезы и допущения, рефлексивно ос-
мысливать возникающие идеи, оценивать ре-
зультативность своих действий, отслеживать 
критерии, по которым он ставит свои оценки, 
анализировать поступки и действия учащих-
ся и свои собственные, понимать внутренний 
мир другого человека, разрешать различные 
затруднения в работе, мыслить с позиции обу-
чаемых и др. Наличие перечисленных умений 
у практиканта определяет уровень сформиро-
ванности его профессионального опыта [5, 16, 
17, 19, 20].

Процесс формирования профессиональ-
ного опыта предполагает учет рефлексивных 
процессов всех типов, но ключевую роль в ее 
развитии играют интеллектуальный и личност-
ный виды рефлексии. Под интеллектуальной 

рефлексией понимается осмысление человеком 
своих действий, выражающееся в умениях оце-
нивать, выделять, анализировать и соотносить 
с реальной ситуацией свои действия. Именно 
поэтому основу интеллектуальной рефлексии 
составляют мыслительные действия: анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование, выделе-
ние главного и др. По мнению А.В. Кулемзи-
ной, интеллектуальная рефлексия проявляется 
на уровне интеллектуального контроля и свя-
зана с осознанием собственных интеллекту-
альных качеств, формированием регулятивных 
мыслительных процессов, управлением когни-
тивными ресурсами. Данные характеристики 
проявляются в отслеживании хода протекания 
умственной деятельности, знании своих позна-
вательных качеств, их слабых и сильных сто-
рон, в обнаружении и использовании приемов 
регуляции работы своего интеллекта, смены 
стратегий переработки информации, стимули-
ровании или сдерживании интеллектуальных 
операций, предсказании, планировании [11].

Личностный тип рефлексии обращен к ис-
следованию субъектом самого себя, соответ-
ственного Я как индивидуальности. Личностная 
рефлексия проявляется в способности человека 
через общение с другими людьми и активную 
совместную деятельность строить новые обра-
зы себя и вырабатывать более адекватные зна-
ния о мире. Механизм рефлексии при данном 
подходе рассматривается как переосмысление 
и перестройка субъектом содержаний своего 
сознания, своей деятельности, своего поведе-
ния как целостного отношения к окружающему 
миру [1].

В процессе прохождения педагогической 
практики будущий учитель получает возмож-
ность осуществить личностную рефлексию, 
основным механизмом развития которой ста-
новится переосмысление и перестройка содер-
жания своего сознания, своей деятельности, 
своего поведения. Интеллектуальная рефлек-
сия дает возможность студенту понять, как он 
мыслит, зафиксировать сильные стороны его 
деятельности и выявить его «западающие» 
компоненты.
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Необходимым действием интеллектуально-
го и личностного видов рефлексии становятся 
самоконтроль на этапе выполнения задач педа-
гогической практики и самооценка по ее завер-
шении. Продуктивным способом реализации 
названных механизмов рефлексивной деятель-
ности может стать использование в качестве 
смыслообразующего компонента профессио-
нальной подготовки будущего учителя «Рефлек-
сивного дневника педагогической практики».

Идея дневника не нова для педагогической те-
ории и практики [2, 4, 7, 10, 13, 14]. Однако име-
ющийся опыт использования дневника как доку-
мента, в котором в произвольной форме каждый 
день ведутся записи об итогах проведенного дня, 
оказался малоэффективным. Не секрет, что мно-
гие студенты, не понимая того, что от них требу-
ется, или не имея опыта рефлексивного анализа 
своей деятельности, заполняют такой дневник 
формально, часто даже не в процессе практики,  
а по ее окончании. Для того чтобы дневник вы-
полнял свою рефлексивную функцию, необходи-
мо четко определить его структуру и содержание.

Анализ опыта отечественных вузов пока-
зал, что на сегодняшний день существуют раз-
ные способы отбора содержания и построения 
структуры дневника педагогической практи-
ки, зависящие от выбора его формы: дневник 
в письмах, с выводами-афоризмами, с эпигра-
фами дня, с текстом из газетных заголовков,  
с описанием событий от лица отдельных детей 
(каждый день – новый герой дня, и все события –  
через его поведение); дневник-портфолио, в ко-
тором студент на основании выбора собствен-
ных разделов описывает результаты практики; 
дневник впечатлений детей (не для детей!)  
с комментариями практиканта; дневник-по-
весть с картинками – образами состояния –  
и картинками-иллюстрациями событий, с фото-
графиями и продуктами детского труда.

Широкую известность получил опыт пре-
подавателей кафедры педагогики РГПУ им. 
Герцена [15]. В структуру дневника они пред-
лагают включить следующие разделы:

1. Общие данные (студент, факультет, груп-
па, информационная страница, групповой 

руководитель, методист, место прохождения 
практики, адрес, директор школы, учитель-
предметник, сроки проведения практики, ру-
ководство к действию). Характеристика ста-
новления профессионала (визитная карточка, 
сундук регалий (мои знания, умения, навыки), 
мой профессиональный портрет, моя педагоги-
ческая концепция).

2. Знакомство с учебным заведением (зна-
комство с деятельностью учителя (професси-
ональный портрет педагога), характеристика 
класса, группы детей, индивидуальная харак-
теристика учащихся).

3. Самооценка (я – учитель, я – классный 
руководитель, мой стиль общения, мои ученики 
обо мне, итоги практики, мои размышления).

4. Следует выделить и еще один (авторский) 
подход к структурированию дневника практики. 
В случае его использования дневник становит-
ся системообразующим звеном в организации 
всей практики, поскольку включает в себя ком-
плекс специальных заданий и инструкций по 
их выполнению, а значит, определяет не толь-
ко характер осмысления собственного опыта 
(личная рефлексия), но и содержание профес-
сиональных задач, стоящих перед практикан-
том (интеллектуальная рефлексия). Кроме того, 
в этом случае дневник выполняет и функцию 
своеобразного «путеводителя по практике», 
поскольку позволяет студенту грамотно ориен-
тироваться в ситуации практикоориентирован-
ной деятельности. Использование такой формы 
дневника можно рассматривать как технологию 
сопровождения студентов в процессе их лич-
ностно-профессионального саморазвития.

Эффективность использования такого вида 
дневника зависит от реализации ряда педагоги-
ческих условий:

1. Направленность на комплексное фор-
мирование интеллектуальной и личностной 
рефлексии. Личностная рефлексия формирует-
ся в процессе заполнения разделов дневника, 
в которых студент должен отразить приобре-
тенные знания и умения, критически оценить 
уровень своей подготовки с предметной, ме-
тодической и педагогической точек зрения, 
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очертить направления самосовершенствова-
ния. Развитие интеллектуальной рефлексии 
средствами дневника педагогической практики 
предполагает наличие в нем специальных за-
даний, связанных с необходимостью анализа 
уроков, воспитательных мероприятий, педаго-
гических ситуаций, продуктов творческого тру-
да школьников и т. п.

2. Соответствие предлагаемых заданий 
целям и задачам практики. Содержание днев-
ника (система специальных заданий) определя-
ется видом и целями практики. Выбор заданий 
зависит от специфики педагогической специаль-
ности, логики учебных предметов, особенно-
стей студенческой группы. Поскольку одной из 
задач любой педагогической практики является 
актуализация теоретических знаний, получен-
ных в ходе изучения педагогики, психологии, 
методики преподавания дисциплин, у студента 
должна быть сформирована необходимая теоре-
тическая база. Без этого процесс рефлексивного 
анализа педагогической деятельности становит-
ся затрудненным и малоэффективным.

3. Отбор содержания на основе учета осо-
бенностей рефлексивного анализа. Процесс 
рефлексивного анализа предполагает обращен-
ность познания человека на ход своей деятель-
ности, на психические качества и состояния, 
проявляющиеся в ней, на свой внутренний мир; 
критическое осмысление текущей деятельности, 
умение выделять, анализировать и соотносить  
с предметной ситуацией собственные действия; 
обоснование необходимости внесения корректив 
в ход деятельности. Данные особенности опре-
деляют основной принцип отбора содержания 
дневника. Его основу должны составлять специ-
альные задания, направленные на оценку и са-
моанализ психических состояний практикантов, 
оценку эмоционального отношения к професси-
ональной деятельности, корректировку своей бу-
дущей деятельности в качестве педагога.

4. Отражение в содержании этапов реф-
лексивного процесса. Содержание дневника 
педагогической практики должно отражать все 
стадии рефлексивного процесса – осмысление, 
переосмысление и действенное преображение 

действительности. В процессе заполнения днев-
ника практикант сначала должен познакомиться 
с педагогическим опытом, затем осознать его 
смысл и осуществить первоначальное овладе-
ние им (обычно при помощи копирующего не-
совершенного действия). Такая последователь-
ность рефлексивного процесса в конечном итоге 
обеспечит более точное выполнение практиче-
ских заданий и приведет студента к прошлому 
опыту с целью дальнейшего его совершенство-
вания и корректировки. В результате – практи-
кант не просто обучается определенным пред-
метным действиям, а осознает их. Это приводит 
к осмыслению, обобщению, систематизации 
конкретных способов деятельности, переос-
мыслению ошибочных операций и приемов. 
Отметим, что рефлексивные действия являются 
не только показателем осознанного отношения  
к процессу обучения, но и инструментом, посред-
ством которого осуществляется формирование 
педагогических умений студентов на практике.

5. Пошаговость заполнения. Предпола-
гает наличие последовательности действий 
практиканта: от индивидуального заполнения  
к обмену впечатлениями; от материала днев-
ника коллеги к критическому анализу его со-
держания; от самостоятельного анализа до со-
вместного описания возможных трудностей  
в предстоящей профессиональной деятельности.

6. Систематичность и регулярность за-
полнения. Дневник необходимо рассматри-
вать в качестве рабочей формы. Это означает, 
что он используется каждый день, заполняется 
по ходу решения задач практики. В дневнике 
находятся информационные и справочные ма-
териалы, которые помогают практиканту ор-
ганизовывать свою деятельность по принципу 
«здесь» и «сейчас». Регулярная и систематиче-
ская рефлексия, осуществляемая практикантом 
в процессе постоянного заполнения дневника, 
оптимизирует деятельность будущих учителей 
и является своеобразным «ускорителем» про-
фессионального роста.

7. Наличие методического обеспечения 
процесса ведения дневника. Ведение дневни-
ка самостоятельно не является достаточным  
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условием для эффективного развития рефлексии, 
если процесс его использования не обеспечивает-
ся методически, т. е. не организуется с помощью 
специальных форм, методов и приемов. К числу 
таких форм можно отнести коллективные тьюто-
риаты (групповые консультации, направленные 
на объяснение сути и способов решений зада-
ний), индивидуальное консультирование, мини-
конференции, презентации, самоотчеты и т. п. 
Методами и приемами работы с дневником могут 
быть беседы с анализом разделов дневника, экс-
пертные заключения однокурсников и учителей-
предметников, различные приемы из технологии 
развития критического мышления, вопросники, 
рефлексивные листы и т. п. К методическому 
обеспечению следует отнести и справочные ма-
териалы, которые помогут студентам справиться 
с заданиями, отраженными в содержании днев-
ника. С педагогической точки зрения важную 
роль играют итоговые конференции, направлен-
ные на показ конкретным студентам динамики 
изменения их личностного роста в присутствии 
группы и преподавателя, что стимулирует даль-
нейшую работу личности над собой и является 
источником саморазвития, самовоспитания.

8. Организация процесса сопровождения 
практиканта. Процесс заполнения дневника 
должен сопровождаться профессиональным 
консультированием. Только в этом случае он 
в полной мере будет выполнять свое рефлек-
сивное назначение. Любые неразрешенные 
ситуации, вызывающие непонимание или за-
труднение студента, могут сказаться на резуль-
тативности практики. Неосознанная вовремя 
ошибка может спровоцировать возникновение 
новой, а значит, снизить эффекты специально 
организованного рефлексивного процесса. 

9. Письменная форма заполнения. Про-
цессуально рефлексия может быть осуществле-
на как в устной, так и в письменной формах. 
Устная рефлексия имеет своей целью обнаро-
дование собственной позиции, ее соотнесение 
с мнениями других людей. Однако большин-
ство психологов и педагогов считают, что наи-
более важной для развития личности является 
письменная рефлексия [3, 5, 9, 12].

10. Аккуратность и эстетичность оформ-
ления. Обеспечивает ответственное отношение 
практикантов к выполнению заданий. Красиво 
оформленный дневник вызывает желание акку-
ратно его заполнить, привнести что-то свое в его 
оформление, обеспечивает удобство в работе.

В структуре и содержании дневника педа-
гогической практики можно использовать та-
кие формы письменной рефлексии, как эссе, 
«бортовой журнал», двухчастный дневник, 
письменное интервью, стихотворные формы 
рефлексии, методика цветописи, карты оценки, 
методика «Пять пальцев», прием «Доска глас-
ности», формы рейтинговой характеристики 
дня, события, ситуации, человека, различные 
формы анализа урока и воспитательного меро-
приятия, метод социометрии, методика неза-
вершенных предложений.

Содержание разделов дневника зависит от 
вида и задач педагогической практики. Тем не 
менее общими для всех дневников практики 
могут стать следующие разделы: пояснитель-
ная записка с описанием целей и содержания 
практики; личностная характеристика студента; 
справочная информация; письменные наблюде-
ния, размышления и аналитические записки во 
время практики; листы самоанализа, самооцен-
ки; листы рефлексивного анализа трудностей, 
эффективности практики, перспектив дальней-
шего самообучения и саморазвития. 

Вышеобозначенные идеи, педагогические 
условия, методы и приемы ведения дневника 
педагогической практики нашли отражение в 
опыте преподавателей кафедры педагогики ин-
ститута педагогики и психологии САФУ име-
ни М.В. Ломоносова. Несколько лет педагоги 
кафедры эффективно используют различные 
виды рефлексивных дневников: непрерывной 
педагогической практики (психолого-педагоги- 
ческого практикума), производственной прак-
тики, учебной практики (инструктивно-методи- 
ческого лагеря), летней педагогической прак-
тики. Анализ опыта их использования пока-
зал, что актуальность рефлексивного днев-
ника видна студенту не сразу, но со временем 
становится для него очевидной. Понимание  
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полезности дневника приходит через осознание  
и анализ собственной деятельности. Пропуская 
содержание заданий, приемов, методик через 
собственный опыт, практикант начинает осваи-

вать навыки профессиональной деятельности. 
В результате происходит осознание перспек-
тив как личностного, так и профессионального 
опыта.
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STUDENT TEACHING AS A REFLECTIVE ENVIRONMENT FOR FORMING 
PROFESSIONAL EXPERIENCE OF TEACHERS-TO-BE

The issue of forming professional experience of teachers-to-be during their internship is highly 
important for the theory and practice of pedagogy. The paper focuses on the role of reflection in forming 
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professional experience of university students and describes the reflective actions necessary to develop 
this experience. In addition, the authors look at some efficient ways to organize a reflective analysis of 
the student’s practice at classroom teaching. The methods of forming intellectual reflection and self-
reflection are described in detail. Special attention is paid to the conditions for using such an instrument 
of reflection as the “Reflective diary of student teaching”. The paper focuses on the methodological, 
theoretical and practical aspects of the problem. 

Keywords: reflection, self-reflection, intellectual reflection, student teaching, reflective diary, professional 
experience, teaching experience.

Контактная информация:  
Аверкиева Галина Валентиновна  

адрес: 163009, г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 40;  
e-mail: gaverk@mail.ru

Щекина Светлана Станиславовна  
адрес: 163009, г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 40;  

e-mail: svet-shhekina@yandex.ru 

Рецензент – Луговская И.Р., доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебной работе Санкт-
Петербургского университета архитектуры и строительства

Аверкиева Г.В., Щекина С.С. Педагогическая практика как рефлексивная среда формирования...


