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проявляется в том, насколько педагог будет в состоянии скоординировать 
и интегрировать свои качества для эффективной реализации профессио-
нальной деятельности. Рефлексия предполагает критическое отношение к 
результатам деятельности и поиск новых правил деятельности. В процессе 
получения педагогического образования студент получает определенный 
комплекс компетенций. Однако в процессе последующей профессиональ-
ной деятельности применяться они будут с учетом условий конкретной си-
туации. 

В деятельностном пространстве (слое) существует субъект, который 
оказывается в затруднительной ситуации, связанной с практической дея-
тельностью. Например, будущий педагог профессионального обучения в 
ходе педагогической практики провел несколько занятий с обучающимися, 
проверил, как они усвоили материал, и пришел к выводу, что такой ре-
зультат его не удовлетворяет. Он начинает искать причины создавшейся 
ситуации. В мыслительном пространстве (слое) субъект анализирует (и 
критикует) структуру и отдельные составляющие возникшего затруднения 
и вычленяет «проблемный сектор», в результате чего им создается новая 
«норма» (алгоритм), которая и переносится в деятельностное пространст-
во. В этом состоит технологическая процедура рефлексии [5, с. 9–10]. 

Как правило, цикл рефлексии начинается с того или иного действия 
[7, с. 64]. На втором этапе осуществляется взгляд назад, на произведенное 
действие. По окончании действия или еще при его выполнении начинается 
анализ действия. Обычно это имеет место, если в действии нашлось что-то 
необычное, возникли трудности, не была достигнута цель или, наоборот, 
она была достигнута слишком легко. Происходит мысленное «расчлене-
ние» действия на составляющие. На третьем этапе происходит осознание 
существенных аспектов действия, устанавливаются связи между ними, вы-
являются причинно-следственные связи. На четвертом этапе происходит 
создание альтернативных методов действия (поиск и выбор иных, отлич-
ных от реализованного способов достижения поставленной цели примени-
тельно к конкретной ситуации). Здесь возможен поиск новой информации, 
если уже имеющийся набор методов, форм, средств достижения цели явля-
ется ограниченным и недостаточным. На пятом этапе осуществляется ап-
робация нового действия, попытка достижения цели новыми средствами и 
в новой ситуации. Этап апробации нового действия начинает новый цикл 
профессиональной рефлексии. Следовательно, педагогическая рефлексия 
начинается с действия, практики, опыта и ими же заканчивается.  
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Таким образом, рефлексия представляет собой активную деятель-
ность людей, направленную на преобразование окружающего мира, в про-
цессе которой знание об окружающем мире развивается, углубляется, 
уточняется. Рефлексивность выступает в двояком смысле: оставаясь спо-
собностью, она на определенном этапе онтогенеза позволяет человеку са-
мому управлять развитием своих способностей через выбор тех или иных 
деятельностей, в которых данные способности реализуются. Рефлексив-
ность, оставаясь в ряду способностей, одновременно становится инстру-
ментальным средством для развития мыследеятельностных способностей в 
процессе опыта. 
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Модернизация современной компетентностно-ориентированной об-
разовательной среды предполагает инновационные подходы и совершен-
ствование путей формирования творческой личности педагога профессио-
нальной школы как субъекта деятельности. Это особенно актуально для 
профессионально-педагогических вузов, так как от уровня творческой подго-
товки их выпускников – педагогов профессионального обучения зависит раз-
витие творческих способностей и формирование креативной компетенции 
будущих рабочих и специалистов для различных отраслей экономики [8]. 

Креативный подход к обучению в профессионально-педагогическом 
вузе ориентирован на становление творческой индивидуальности каждого 
студента, реализацию творческого потенциала личности и формирование 
творческого стиля деятельности как неотъемлемых составляющих его 
профессионально-педагогической деятельности, обусловленных целями, 
содержанием, способами организации педагогического процесса, непре-
рывным изменением основных характеристик образовательной среды и 
субъектов образования. Особенно большими возможностями для творче-
ского освоения профессионально-педагогической деятельности обладает 
педагогическая практика [6].  

Являясь своего рода катализатором процесса профессионального 
становления педагога профессионального обучения, его самообразования и 
самовоспитания, практика позволяет осуществлять проверку степени го-
товности и пригодности к профессионально-педагогической деятельности. 
Студенты в естественных условиях педагогического процесса имеют воз-
можность в полной мере осознать свою социальную ответственность за 
подготовку будущих рабочих, развить в себе стремление к познанию про-
цесса формирования профессионально важных качеств личности совре-
менного рабочего, к поиску, созданию и творческому применению разно-
образных инновационных средств, методов и технологий обучения. Этот 
период особо способствует формированию методической рефлексии и ак-
туализации креативных способностей бакалавров профессионального обу-
чения (БПО). 

Основной целью педагогической практики является формирование у 
студентов психологической и функциональной готовности к будущей про-
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фессионально-педагогической деятельности через поэтапное освоение ее 
содержания и функций [5]. 

Педагогическая практика, как форма обучения в профессионально-
педагогическом вузе, является ведущей в процессе систематизации, закре-
пления и применения психолого-педагогических и специальных знаний, 
теоретического осмысления педагогических явлений и фактов. Она на-
правлена на практическое познание закономерностей и принципов профес-
сионально-педагогической деятельности, на реализацию их в ходе практи-
ческой деятельности в образовательных организациях среднего профес-
сионального образования и формирование профессиональных компетен-
ций и их составляющих. Если в процессе теоретического обучения специ-
альные и психолого-педагогические дисциплины изучаются раздельно, то 
в практической деятельности знания по данным дисциплинам переводятся 
на язык практических действий, на целенаправленное решение конкретных 
профессионально-педагогических задач. Эти знания становятся жизненно 
необходимыми, личностно значимыми, приобретают прикладной характер, 
так как сама практическая профессионально-педагогическая деятельность 
побуждает искать ответы на постоянно возникающие вопросы о задачах, 
содержании, формах и методах процесса подготовки рабочих для различ-
ных отраслей экономики. Таким образом, у практиканта формируются 
компетенции, способствующие реализации практической деятельности в 
учреждениях среднего профессионального образования, характеризую-
щейся наличием огромного количества проблемных ситуаций [5]. 

В теории профессиональной педагогики педагогическая практика 
рассматривается как неотъемлемая часть педагогического процесса, обес-
печивающего формирование профессионально-педагогической компетент-
ности БПО. Анализ педагогической теории и практики показал, что в на-
стоящее время большое число педагогических исследований посвящено 
проблемам формирования профессиональных компетенций студентов раз-
личных вузов. Исследованию сущности и структуры профессиональных 
компетенций и профессиональной компетентности посвящены работы оте-
чественных (Е.В. Бережновой, А.А. Деркача, И.А.Зимней, А.К. Марковой, 
Л.М. Никитиной) и зарубежных (Ж. Давидсона, Б. Оскарссона, Д. Равена, 
В. Хутмахера) исследователей. Проблемы формирования профессиональ-
ных компетенций специалистов различного профиля рассматриваются в 
работах К.Э. Безукладникова, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 
Ю.В. Сенько [3,4,5,6]. 
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Для организации и реализации компетентностно-ориентированной 
педагогической практики в новых условиях необходима проработанность 
данного вопроса и поиск новых решений. На сегодняшний день одним из 
инновационных направлений является внедрение сетевого взаимодействия 
в образовательное пространство. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабо-
тать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому со-
обществу инновационные модели содержания образования и управления 
системой образования; это способ деятельности по совместному использо-
ванию ресурсов [2]. Сетевые взаимодействия открывают новые перспекти-
вы в сфере образования. Внедрение данных технологий в профессиональ-
но-педагогическом вузе становится не просто веянием времени, но и жиз-
ненной необходимостью. Это позволяет вывести образование на качест-
венно новый уровень. 

Сетевое взаимодействие можно охарактеризовать как способ дея-
тельности по совместному использованию информационных, инновацион-
ных, учебных и учебно-методических ресурсов. Эти ресурсы могут ме-
няться в ходе взаимодействия. Сетевое взаимодействие в настоящее время 
является фактором обеспечения доступности качественного образования, 
одним из наиболее перспективных направлений организации профильного 
обучения на высоком, качественном уровне. Стремительное развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий и появление новых возмож-
ностей их использования в образовании побуждает искать новые, совре-
менные подходы к организации процесса обучения на основе сетевого 
взаимодействия. 

Организация сетевого взаимодействия при проведении компетентно-
стно-ориентированной педагогической практики на базе профессионально-
педагогического вуза формирует положительную мотивацию к инноваци-
ям, а также повышение уровня профессионализма педагогов. Реализация 
на практике сетевого взаимодействия в профессионально-педагогическом 
вузе способствует повышению уровня профессиональной компетентности 
ИКТ-активных педагогов, развитию навыков коллективной работы, удов-
летворению образовательных и духовных потребностей личности.  

Таким образом, анализ учебно-методической документации и опыт 
педагогической деятельности показал, что сетевое взаимодействие – это 
важный компонент политики модернизации системы образования вуза, 
следовательно, при организации компетентностно-ориентированной педа-
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гогической практики может считаться одним из важнейших условий фор-
мирования профессионально-педагогической компетентности БПО [9].  
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