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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРИМЕНЕНИЮ 

РЕФЛЕКСИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Целью написания статьи является анализ результатов подготовки магистрантов к 

использованию методик рефлексивной педагогической диагностики. Обосновывается зна-
чение педагогической рефлексивной диагностики в профессиональной деятельности со-

временного педагога, дано обоснование содержания и технологий подготовки магистран-
тов к использованию рефлексивной педагогической диагностики. Представлены методики, 
необходимые как для рефлексии учеником своей деятельности, так и для рефлексии педа-

гогом своей профессиональной деятельности. 
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IN REFLECTIVE PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS 

 

The aim of the article is to analyse theoutcomesof graduate students’ training in theapplica-
tion of reflective pedagogical diagnostic techniques. The study substantiates the importance of 

pedagogical reflexive diagnostics in the professional activity of a modern teacher, provides a ra-
tionale for the content and technologies of training graduate students to use reflexive pedagogical 
diagnostics. The article presents the methods necessary for a student’s reflection on their learning 
activity, as well as the methods necessary for a teacher’s reflection on their professional activity. 
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Сегодня важнейшая из функций педаго-

гической деятельности учителя связана с 

поддержкой, содействием, помощью в само-

определении ученика. Во всех нормативных 

документах, относящихся к сфере образо-

вания (Федеральная программа развития 

образования, Национальная стратегия об-

разования, Концепция «Наша новая шко-

ла»), подчеркивается значимость деятель-

ности учителя, направленной на поддержку 

и развитие самоопределения ученика. 

В соответствии с требованиями ФГОС 

ОО современный педагог должен обладать 

способностью видеть в каждом ученике 

уникальную личность, уметь создавать 

условия для раскрытия человеческого по-

тенциала, понимать своих учеников и 

уметь вступать с ними во взаимодействие, 

быть способным вести диалог с представи-

телями различных социальных групп, 

культур. Педагоги должны быть готовы к 

глубокому анализу образовательного про-

цесса на основе объективного осмысления 

самого процесса и его результатов, что 

требует более тонкого инструментария, бо-

лее целенаправленной адресации и позво-

ляет снижать долю случайно принимаемых 

решений. 

Для выполнения этой задачи необходи-

ма педагогическая диагностика, которая 

используется при решении любой педаго-

гической задачи. Особое место среди мето-

дов педагогической диагностики занимают 

качественные методы, ведущая роль среди 

которых принадлежит рефлексивным ме-

тодикам педагогической диагностики. 

Рефлексивная педагогическая диагно-

стика в профессиональной деятельности 
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учителя позволяет не только фиксировать 

наличие проблемы, но и выяснить причину 

ее появления. 

Исследование путей подготовки маги-

странтов к использованию рефлексивной 

педагогической диагностики проводилось 

на базе института педагогики РГПУ им. 

А. И. Герцена. В исследовании участвовали 

98 магистрантов, обучающихся по 9 обра-

зовательным программам. Из курса «Педа-

гогики», изучаемого в бакалавриате, сту-

дентам уже были известны сущностные 

характеристики педагогической диагности-

ки и ее качественные и количественные 

методы. У магистрантов уже было сформи-

ровано представление о том, что педагоги-

ческая диагностика — это познавательно-

преобразующая деятельность учителя, 

включающая рациональную и интуитивную 

составляющие и имеющая своей целью со-

провождение ученика, направленное на его 

самопознание и самоопределение. 

Большинство качественных методик пе-

дагогической диагностики основано на пе-

дагогической рефлексии. В своем исследо-

вании мы знакомили магистрантов с пони-

манием того, что слово «рефлексия» про-

исходит от латинского «reflexio» — «отра-

жение». Словари определяют рефлексию 

как размышление о своем внутреннем со-

стоянии, самопознание, самоанализ деятель-

ности и ее результатов. В совместном поиске 

мы создали первичное рабочее определение, 

согласно которому рефлексия — это умение 

заниматься самонаблюдением, самоанали-

зом, осмысление, оценка предпосылок, 

условий и результатов собственной дея-

тельности и внутренней жизни. Одним из 

важнейших факторов, определяющих лич-

ностные особенности интеллектуальной 

деятельности, является способность чело-

века к рефлексии, то есть к осознанному 

отражению тех предметных действий, ко-

торые он строит при изучении каждого 

объекта. Человек не просто думает о чем-

то, но и понимает, что он об этом думает. 

Он не просто что-то понимает, но одно-

временно и осознает процесс своего пони-

мания [3]. 

Для того чтобы выяснить готовность ма-

гистрантов к применению педагогической 

рефлексии, диагностировались имеющиеся 

у них знания о педагогической рефлексии с 

помощью методики «Корзина идей». Сту-

дентам предлагалось «накидать» в нарисо-

ванную на доске условную корзину свои 

ассоциации с понятием «педагогическая 

рефлексия». При описании студентами это-

го понятия наиболее употребляемыми ока-

зались следующие ассоциации и метафоры: 

«рефлекс», «осмысление прошлого», «думы 

о былом», «я в прошлом», «хорошо ли мне 

было?», «сначала сделал, а потом поду-

мал», «а все ли сделал правильно?» и т. п. 

Последующее обсуждение представле-

ний студентов о педагогической рефлексии 

позволило сделать определенные выводы: 

 студенты соотносят понятие рефлек-

сии с понятием «рефлекс», понимая его 

буквально, как «обращение назад», и по-

этому педагогическая рефлексия зачастую 

рассматривается ими исключительно в 

формате ретроспекции, то есть оценки 

только того, что произошло; 

 педагогическая рефлексия рассматри-

вается ими преимущественно как авторе-

флексия, то есть исключительно как оценка 

своих действий и мыслей, а наличие интер-

индивидуальной рефлексии, то есть пони-

мания того, что думает другой человек, для 

многих из них становится открытием; 

 педагогическая рефлексия рассматри-

вается как необходимая в основном для 

оценки сенсорной сферы, то есть «было ли 

мне комфортно в прошедшем дне, меро-

приятии, событии?», при этом не учитыва-

ется рефлексия физической, интеллекту-

альной, духовной и других сфер личности; 

 студенты практически не соотносят 

педагогическую рефлексию с деятельностью 

ученика, чаще в их примерах звучит ориен-

тация сугубо на анализ своих действий; 

 студенты не осознают важности педа-

гогической рефлексии как инструмента са-
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мопознания, «постоянного внутреннего 

диалога с самим собой», им ближе роль 

рефлексии как инструмента фрагментарно-

го обращения к оценке чего-либо произо-

шедшего. 

Такие представления поверхностны и 

лишь фрагментарно отражают сущностные 

черты педагогической рефлексии, в част-

ности, магистранты не осознают необхо-

димости включения ученика в рефлексив-

ную деятельность и сосредоточиваются 

преимущественно на рефлексии комфорт-

ности / некомфортности процесса обучения. 

Анализ литературы показал, что для 

подготовки магистрантов к применению 

педагогической рефлексивной диагностики 

преподаватель высшей школы должен ис-

пользовать педагогические рефлексивные 

методики 

– при изучении любых педагогических 

дисциплин; 

– при разработке заданий для педагоги-

ческой и научно-исследовательской практик; 

– при проведении индивидуальных кон-

сультаций. 

Однако целостное знание о педагогиче-

ской рефлексивной диагностике формиру-

ется в процессе изучения специального 

курса «Педагогическая диагностика в обра-

зовании». Курс рассчитан на 26 часов 

аудиторной нагрузки и 118 часов самостоя-

тельной работы, адресован магистрантам 

разных программ; при отборе методик пе-

дагогической рефлексии учитывается спе-

цифика программы. Дисциплина читается 

на первом курсе, в основном предусматри-

вает практические занятия. Основная цель 

и ожидаемый результат заключаются в 

формировании умения магистранта отби-

рать в зависимости от конкретного контек-

ста методики педагогической диагностики, 

позволяющие реализовать основную функ-

цию профессиональной деятельности педа-

гога: содействие самоопределению учени-

ка. Центральное место в программе зани-

мает обучение рефлексивной педагогиче-

ской диагностике. 

Остановимся на сущностных характери-

стиках рефлексивных методик. 

Согласно исследованиям Ю. Н. Кулют-

кина [5], в науке различают два типа ре-

флексивных процессов. 

А. Авторефлексия, то есть осознание 

собственных мыслей, чувств и поступков 

(я осознаю, что я думаю о чем-то). Авторе-

флексия связана с самосознанием, саморе-

гуляцией, самоконтролем личности. 

Авторефлексия изучается при помощи 

следующих методов: 

1. Интроспекция (от лат. introspecto — 

смотрю внутрь) — метод исследования, 

который заключается в наблюдении соб-

ственных психических процессов без ис-

пользования каких-либо инструментов или 

эталонов. Метафоричное название: «Взгляд 

внутрь». 

2. Ретроспекция (от лат. retro — назад + 

specto — смотрю назад) — мысленное вы-

страивание в определенный временной ряд 

прошедших событий жизни. Ретроспекция 

предполагает припоминание и анализ лич-

но наблюдавшихся и пережитых событий, 

собственных действий и переживаний; рас-

сказ о них. Метафоричное название: «Взгляд 

назад». 

При рассмотрении ретроспективных ме-

тодик педагогической диагностики особен-

но важно было остановиться на биографи-

ческих методиках: «Визуализация биогра-

фии», «Моя биография», имеющих мощный 

потенциал для познания своих приорите-

тов, представлений, мотивов и ценностей. 

3. Проспекция (от лат. pro — вперед + 

specto — смотрю вперед) — включает в се-

бя размышления о предстоящей деятельно-

сти, представление о ходе деятельности, 

планирование, выбор наиболее эффектив-

ных способов ее осуществления, а также 

прогнозирование возможных ее результатов. 

Метафоричное название: «Взгляд вперед». 

В качестве примеров методик перспек-

тивной направленности рассматривались 

эссе «Мое будущее», «Мой день в 2050 го-

ду», позволяющие спроектировать свое бу-
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дущее, задумавшись над своими приорите-

тами во всех сферах жизнедеятельности. 

Б. Рефлексия как отражение того, о чем 

думает другой человек (или группа людей), — 

интериндивидуальная рефлексия. 

И. В. Дубровина писала, что «интерин-

дивидуальная рефлексия — это сплав ин-

троспекции с децентрацией, то есть умение 

увидеть ситуацию не со своей позиции, а с 

точки зрения другого человека, но для это-

го нужно стремиться познать его внутрен-

ний мир» [3]. Метафоричное название: 

«Взгляд снаружи». 

В качестве примеров методик интерин-

дивидуального характера отметим методи-

ки «Квадрат самоопределения», «Смешные 

человечки», «Алакт-модель», «Рефлексия 

через сеть» [7], позволяющие человеку за-

думаться над тем, что о нем думают другие 

люди. 

В нашем опыте обучения мы предлагали 

магистрантам примеры как последователь-

ного, так и параллельного применения ме-

тодик рефлексивной педагогической диа-

гностики. Примером комплексного совме-

щения всех видов рефлексии в одной мето-

дике является методика «40 рефлексивных 

вопросов» (перевод с англ. языка И. Н. Ор-

ловой). Академия обучения XXI века 

(Whitfield Career Academy’s 21st Century 

Learning) адаптировала 40 вопросов, чтобы 

помочь ученикам рефлексировать в про-

цессе работы над проектами [6, с. 185]. 

Приведем в качестве примера только неко-

торые из них. 

Взгляд назад 

‒ С какими проблемами ты сталкивался 

в процессе работы? Как ты справлялся с 

ними? 

‒ Какие источники ты использовал для 

работы над этим? Какие были особенно 

полезными? Какие из них ты будешь ис-

пользовать снова? 

Взгляд внутрь 

‒ Какими были твои цели при выпол-

нении данной работы? Изменились ли они 

в процессе? Ты достиг данных целей? 

‒ Что это задание сказало тебе о себе 

самом как учащемся? 

‒ Что ты узнал о себе, работая над этим 

заданием? 

Взгляд снаружи 

‒ Если бы ты был учителем, как бы ты 

прокомментировал этот кусочек работы? 

‒ Что особенно отмечают твои одно-

классники, смотря на твою работу? 

‒ Если бы кто-то другой посмотрел на 

твою работу, что бы он мог подумать о 

том, кто ты (какой ты)? 

Взгляд вперед 

‒ Что бы ты изменил, если бы имел 

шанс сделать эту работу снова? 

‒ Назови одну вещь из тех, что ты уви-

дел в своей работе или в процессе работы 

одноклассников, которую ты хотел бы по-

пробовать в своей следующей работе. 

В качестве примера последовательного 

применения методик рефлексивной педаго-

гической диагностики в образовательной 

практике приведем опыт 197-й школы Цен-

трального района Санкт-Петербурга. В этой 

школе проектируется новый формат сопро-

вождения самоопределения ученика: рабо-

чая тетрадь для самоопределения учеников 

7 класса «Умный выбор». Для поддержки 

профессионального самоопределения уче-

ника используются рефлексивные тетради, 

в которых школьники фиксируют результа-

ты своей работы с рефлексивными методи-

ками педагогической диагностики. В тет-

радь включено несколько рефлексивных 

методик: в качестве методик авторефлек-

сии — «Ракушка личностного роста», «Ви-

зуализация биографии»; в качестве интро-

спективных методик рекомендованы «Ре-

зюме», «ФИЗА», «Карта интересов», про-

файл «Десятка»; в качестве проспекции 

применяются методики «Мотивационное 

письмо ученика», «Перспективная био-

графия ученика»; интериндивидуальная 

рефлексия представлена методиками «Ре-

флексивная пирамида», «Советы родителей 

и учителей». Подробное описание данных 

методик приводится на сайте «Диагно-
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стическая школа», размещенном в Интер-

нете [7]. 

Безусловно, обучение методам педаго-

гической рефлексивной диагностики долж-

но осуществляться максимально рефлек-

сивно. Приведем некоторые примеры таких 

заданий, выполняемых студентами после 

ознакомления с теорией вопроса о педаго-

гической рефлексии. 

Задание профайл «Десятка» предполага-

ет использование студентом рефлексии 

своих затруднений в школьные годы, для 

того чтобы дать совет нынешним учителям 

и родителям, как работать с учениками, ис-

пытывающими подобные затруднения. 

Приведем пример одного из профилей, 

предлагаемых для анализа. 

 
Учащийся 1 

В жизни Вы сообразительны, но в учебе нет. 

Вы бы сделали все, чтобы не быть посмеши-

щем в школе. В классе Вы клоун, человек по-

стоянно возражающий, болтун, есть проблемы 

с поведением. Вместо того чтобы учиться, Вы 

готовы выполнить любое поручение учителя и 

отправиться в учительскую, медпункт, к соци-

альному работнику, в столовую и т. д. Работни-

ки школы знают Вас очень хорошо и всегда 

приветливо встречают, так как знают Вас как 

«действительно милого ребенка». В школе не 

так много ситуаций, в которых Вы могли бы 

показать, на что на самом деле способны. 

 

Анализируя эту характеристику в своих 

рефлексивных отзывах, студенты отмечают 

коммуникативные качества, дружелюбие, 

готовность прийти на помощь, желание 

быть в центре внимания, заниженную са-

мооценку, лень, свойственную таким уче-

никам. Для успешной работы этому ученику 

нужен индивидуальный подход со стороны 

учителей, внимание к его внутреннему ми-

ру, активное включение во внеурочную де-

ятельность. 

Студенты в результате выполнения та-

ких заданий составляют своеобразный 

портфель характеристик учеников, что, как 

они отмечают в своих отзывах, помогает 

им лучше понять своих будущих учеников. 

Приведем пример ретроспекции Григо-

рия М., магистранта, молодого специали-

ста, учителя математики, после работы с 

профайлом «Десятка». 
 

«Одно дело слушать теорию, другое дело — 

пробовать рефлексировать самому. Мне казалось, 

что нельзя прожить еще раз свои школьные 

ощущения, но это действительно возможно. Ко-

гда тебе создаются условия для самопогружения, 

а методика это позволяет, ты действительно 

вспоминаешь, как это было. Когда мы работали 

над совместной рефлексией, мне сначала показа-

лось странным то, что я должен раскрывать свою 

душу перед одногруппниками. Когда я увидел, 

что тот же профайл выбрали близкие по духу мне 

ребята, я перестал комплексовать и вместе с ними 

придумал памятку для молодого педагога, как 

работать с таким типом детей, как мы в школь-

ные годы. До работы с методикой мне и в голову 

не приходило, что можно так здорово помочь са-

мому ученику увидеть свои проблемы и самому 

рассказать о них учителю. Это то, чего не хватает 

в современной школе. Именно так должен начи-

наться диалог между учителем и учеником». 
 

Другие задания были сконструированы с 

использованием книг, фильмов о детстве, 

школе, профессии учителя, изучение кото-

рых помогает в становлении рефлексивной 

составляющей педагогической диагности-

ки. Например, для работы с отрывками из 

фильмов «Хористы», «Общество мертвых 

поэтов», «Человек дождя», «Большая пе-

ремена», «Хорошие дети не плачут» была 

использована методика «FISA». Методика 

«FISA» [5] предполагает пошаговую ин-

терпретацию и оценку чувств другого че-

ловека и своих чувств: 

F — fact — наблюдение за фактами. Что 

я увидел? (излагаем конкретные факты) 

I — idea — выработка идей и интерпре-

тация того, что мы увидели и услышали. 

Что я понял? (объясняем, что означает 

увиденное нами) 

S — sense — отчет о чувствах по поводу 

того, что мы увидели и услышали. Что я 

чувствовал? (указываем позитивные и 

негативные чувства) 

А — appreciation — оценка своих слов, 

поведения и чувств, а также оценка себя, 
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своих возможностей при взаимодействии с 

другим человеком. Правильно ли я понял 

ситуацию? (соответствует ли она пони-

манию ее учениками?) 

Приведем пример ретроспекции Юлии 

К., магистрантки, имеющей опыт учителя 

биологии и классного руководителя, после 

работы с методикой «FISA». 
 

«Мне очень понравилось работать с данной 

методикой. Я обязательно буду использовать ее в 

работе с детьми. Удивительно, но мы, взрослые, 

часто уверены, что ребенок правильно понял си-

туацию, но это совсем не так. И только после то-
го, как мы услышим их высказывания, мы дей-

ствительно можем быть уверены, что до них до-

шло все правильно, без искажений. Они действи-

тельно заглянули вглубь проблемы. А безоценоч-

ность в высказывании в данной методике особен-

но важна, чтобы взрослые не могли влиять на 

мнение ребенка. Если что-то происходит в клас-

се, учитель может попросить ребят посмотреть 

какой-нибудь фильм на эту тему. Однако если 
потом с ними не обсудить все посмотренное в 

рефлексивном формате, толка не будет». 
 

В проведенном исследовании был сде-

лан вывод о том, что целесообразнее ис-

пользовать рефлексивные методы педаго-

гической диагностики в форме технологии 

организации практического занятия. Такое 

нетрадиционное использование методов 

педагогической диагностики позволяет бо-

лее эффективно развивать рефлексивные 

умения будущего учителя. Приведем при-

мер применения элементов нарративного 

интервью как технологии проведения се-

минарского занятия. 

Инструкция преподавателя студентам 

звучит так: 
 

«Мы будем говорить о профессии педагога. 

Сейчас я зачитаю вам отрывок из произведения 
Анны Гавальда “35 кило надежды” (чтение от-

рывка, где описывается ситуация, в которой 

учителю удалось увидеть все сильные стороны 

слабого ученика). Я прошу вас рассказать об 

учителе, который был в вашей жизни и кото-

рый чем-то напоминает вам воспитательницу 

Мари. Каждая рассказанная вами история 

должна описывать особый случай, конкретную 

ситуацию или сцену, которые почему-либо 

имеют для вас особенное значение — положи-

тельное или отрицательное. 

Не забывайте, пожалуйста, отмечать: 

1) когда и где это случилось; 

2) кто в этом участвовал; 

3) что говорил или делал этот человек; 

4) что говорили и делали вы сами; 

5) какие чувства вы при этом испытывали; 

6) чем все закончилось. 

Перескажите, пожалуйста, 5 (или больше) та-

ких происшествий. 

Вы можете говорить даже о деталях, так как 

меня интересует все, что важно для вас самих». 
 

Приведем пример ретроспекции Дмит-

рия Д., выпускника бакалавриата, не име-

ющего опыта преподавания, после работы 

на занятии в нарративном формате. 
 

«Такая форма занятия мной переживалась 

впервые. Я уже знал, насколько важна диагно-

стика и что особенно важны качественные мето-

ды. Я уже работал с некоторыми рефлексивными 

методиками и опыт такой имел. Но когда у меня 

брали интервью и я все это рассказывал, только 

тут до меня дошла важная вещь: нельзя научить 

рефлексии ребенка, если ты не умеешь рефлекси-

ровать сам. А я совершенно точно раньше это 

делать не умел. Теперь умею и не только умею, 

но способен научить этому своих учеников». 
 

Результативность подготовки маги-

странтов определялась с помощью следу-

ющих критериев: 

А) Решение задач, предполагающих вы-

бор и обоснование применения методик 

педагогической диагностики. 

По данным контрольных измерений, у 

магистрантов произошли следующие изме-

нения: они стали делать меньше ошибок в 

решении задачи за счет более глубокого 

понимания логики ее решения, осуществ-

ляя выбор методов педагогической диагно-

стики, необходимых для изучения ситуа-

ции; стали видеть в задаче большее коли-

чество контекстов и предлагать более адек-

ватные способы поддержки самоопределе-

ния ученика (рис. 1). 

Приведем пример одной из педагогиче-

ских задач, предлагаемых магистрантам для 

решения: «Ребенок из медицинской семьи». 
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Рис. 1. Количество ошибок, допущенных магистрантами 

в решении задач содействия самоопределению школьника до и после обучения 

 
«Вы являетесь классным руководителем 8 клас-

са с углубленным изучением химии и биологии. 

У Вас в классе есть ребенок из медицинской се-

мьи. Родители считают, что он должен учиться 

именно в специализированном классе, а ребенку 

не интересны ни химия, ни биология. Как объяс-

нить родителям, что ребенку следует сменить 

индивидуальный образовательный маршрут? Ка-

кие методики педагогической диагностики Вы 

примените для решения задачи? Обоснуйте пра-

вомерность предлагаемого решения с учетом 

конкретного контекста». 
 

Решение данной задачи предполагает 

применение рефлексивных методик для 

изучения мнений всех субъектов образова-

тельного процесса. Магистранты успешно 

справлялись с решением подобного рода 

задач, актуализируя имеющийся опыт при-

менения рефлексивных методик педагоги-

ческой диагностики. Они предлагали в ка-

честве решения сначала обратиться к пер-

вичной диагностике, чтобы определить 

сферу интересов и предпочтений ребенка 

при помощи таких методик, как «Карта ин-

тересов» Г. И. Щукиной и А. К. Марковой, 

«Диагностика склонностей» Е. И. Климова, 

«Тьюторская карта интересов», «Составь 

расписание» [7]. После определения инте-

ресов и склонностей ребенка, то есть его 

«Хочу», магистранты указывали, что необ-

ходимо обратиться ко вторичной диагно-

стике, чтобы определить его «Есть» на са-

мом деле.  

В случае, если ребенок являлся новень-

ким в данном классе, то для оценки его 

знаний предлагалось применять такие ме-

тодики педагогической диагностики, как 

ситуационные и контекстные задачи, а 

также неформальные тесты. Если ребенок 

давно обучался в школе, то магистранты 

предлагали применить методику «Рефлек-

сивная пирамида» [7], которая позволяет 

соотносить мнение ребенка о своих притя-

заниях с мнением педагогов и родителей. 

После этого, основываясь на данных вто-

ричной диагностики, магистранты форму-

лировали рекомендации по изменению об-

разовательного маршрута ученика. После 

изменения его образовательного маршрута 

магистранты указывали, что необходимо 

применить итоговую диагностику при по-
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мощи методик «Рефлексивный экран» и 

«Выбор» [7]. 

Б) Методика «Рефлексивный экран», 

представляющая собой ряд незаконченных 

предложений. 

Приведем пример рефлексии своего 

опыта магистрантки Елены К.: 
 

«Для меня было открытием, что не только 

психологи могут применять рефлексию в своей 

работе. Теперь я могу научить детей педагогиче-

ской рефлексии; разговаривать более уверенно с 

родителями, потому что лучше понимаю проблемы 

их ребенка; оценить эффективность проведенно-

го мной урока; превращать изучение литературы 

в познание не только литературных героев, но и 

себя самих; стать более интересным учителем и 

человеком. Мне захотелось прочитать рекомен-

дованные книги по педагогической рефлексии. 

Я почувствовала, что мы подошли к изучению тон-

костей педагогики, которых мне так не хватало». 
 

В) Самооценка магистрантами значимо-

сти педагогической диагностики в профес-

сиональной деятельности педагога. 

Из анализа эссе были получены сведе-

ния о том, что студенты понимают важ-

ность педагогической диагностики в про-

фессиональной деятельности учителя. Ко-

личественная обработка результатов анали-

за эссе студентов представлена на рисун-

ке 2 и свидетельствует о том, что, по мне-

нию студентов, педагогическая диагностика 

действительно позволяет осознать смысл 

педагогической профессии, стать более 

компетентным педагогом, понимающим 

своих учеников и причины их проблем. 

Г) Выбор тем учебного курса, которые 

студенты отметили как наиболее важные 

для своего профессионального развития. 

На рисунке 3 представлено распределе-

ние магистрантами учебных тем курса 

«Педагогическая диагностика в образова-

нии» по их значимости. Наибольшую зна-

чимость для студентов представляют темы, 

связанные с качественными методами пе-

дагогической диагностики, а тема «Рефлек-

сивная диагностика» определяется как 

наиболее значимая. 

Кроме того, следует отметить, что маги-

странты, освоившие курс «Педагогическая 

диагностика в образовании», использовали 

рефлексивные методики педагогической 

диагностики при проведении своих иссле-

дований в рамках магистерских диссерта-

ций. При этом рецензенты отмечали, что 

они более глубоко интерпретировали ре-

зультаты констатирующих и формирую-

щих экспериментов. 

 
Педагогическая диагностика позволяет 

 

 
 

Рис. 2. Представления магистрантов РГПУ им. А. И. Герцена 
относительно роли педагогической диагностики в образовательном процессе 
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Новизна предложенного формата подго-

товки магистрантов к использованию ре-

флексивной педагогической диагностики 

заключается в том, что конкретизирована 

рефлексивная модель обучения, которая 

позволяет проводить: 

 постоянный анализ результатов ре-

флексии; 

 включать в процесс освоения педаго-

гических тем задания на рефлексию име-

ющегося опыта и «проживание» изучаемых 

рефлексивных методик. 

В заключение еще раз подчеркнем, что 

подготовка магистрантов к применению 

рефлексивной педагогической диагностики 

важна для развития их профессиональной 

компетентности, готовности к работе в 

условиях быстро меняющегося мира и по-

явления новых контекстов социокультур-

ной ситуации развития образования, по-

скольку именно она позволяет видеть сущ-

ность проблемы и решать педагогическую 

задачу надситуативно, то есть с учетом 

всех контекстов, ее породивших. 

 
 

Рис. 3. Темы учебного курса «Педагогическая 

диагностика в образовании», 

отмеченные магистрантами как наиболее важные
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