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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ                                                                
РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОГРАММАХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Т.Ф. Ушева

Обоснование. В статье актуализирована проблема развития 
рефлексивных умений студентов будущих педагогов в процессе 
вузовской подготовки. Предметом анализа стали рефлексивные 
умения студентов, определяющие их педагогическую направлен-
ность в профессиональной деятельности.

Цель – определить динамику развития рефлексивных умений 
студентов, обучающихся на программах педагогической направ-
ленности, через рефлексивную деятельность в учебном процессе.

Материалы и методы. Методологической основой исследования 
стали: рефлексивный, компетентностный и системный подходы. 
В ходе исследования были использованы методы: сопоставитель-
ный анализ педагогических фактов по теме исследования, тести-
рование, педагогический эксперимент, опрос. Сбор эмпирических 
данных осуществлялся с помощью: анкеты «Представления о себе 
в коммуникации» (У. Стефансона); экспериментальной методики 
«Кооперативная рефлексия» (Т.Ф. Ушевой и др.); методики «Анализ 
деятельности» (С.Д. Неверович и др.) и опросника «Индивидуаль-
ная выраженность рефлексии» А.В. Карпова. В исследование было 
включено 73 студента педагогических направлений подготовки 
Иркутского государственного университета.

Результаты исследования показывают положительную динами-
ку развития рефлексивных умений студентов, обучающихся по про-
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граммам педагогической направленности. При организации учебного 
процесса, в основе которого лежит рефлексивная деятельность, на 
первых этапах происходит становление личностных рефлексивных 
умений. Далее уже на их основе развиваются интеллектуальные, 
коммуникативные и кооперативные рефлексивные умения. Сложнее 
всего запускается процесс развития кооперативных рефлексивных 
умений. При их формировании трудности вызывают согласование 
деятельностных позиций между студентами и определение их со-
вместных действий в коллективной деятельности. Данная динами-
ка развития рефлексивных умений не зависит от уровня обучения 
(«бакалавриат» или «магистратура»). На каждом уровне профес-
сиональной подготовки студентов траектория их развитии была 
одинаковой по четырем видам рефлексивных умений. 
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рефлексивные умения 
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SPECIFICS OF DEVELOPING REFLECTIVE SKILLS                
OF STUDENTS MAJORING IN PEDAGOGICS

T.F. Usheva

Background. The article addresses the issue of developing reflective 
skills of future teachers during their university training. The object of 
the research is students’ reflective skills determining their disposition to 
professional pedagogical activity.

The purpose of the article is to examine the dynamics of reflective 
skills development of students majoring in pedagogics through their 
reflective activities during the learning process.
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Materials and methods. The methodological basis of the research is 
reflective, competence-based and system approaches. The author used 
the following methods: comparative analysis of pedagogical facts on the 
research topic, testing, pedagogical experiment, and survey. The col-
lection of empirical data was carried out by using various pedagogical 
tools such as the questionnaire for self-understanding in the process of 
communication (by William Stephenson); the experimental technique of 
cooperative reflection (by T.F. Usheva and others); the method of activity 
analysis (by S.D. Neverovich and others), and the questionnaire for in-
dividual manifestations of reflection by A.V. Karpov. The study included 
73 students of pedagogical specialties of Irkutsk State University.

Results. The results of the study demonstrate positive dynamics of 
developing reflective skills of students majoring in pedagogics. Organiz-
ing the learning process based on reflective activity allowed to develop 
personal reflective skills in the beginning. The next stage included de-
veloping intellectual, communicative and cooperative types of reflective 
skills. The process of developing cooperative reflective skills turned out 
to be the hardest to start. Mainly, this process is complicated by problems 
in reaching agreement of students’ activity positions and planning their 
collective actions. The dynamics of developing reflective skills does not 
depend on the stage of higher education (studying for bachelor’s or mas-
ter’s degree). Students of every stage of higher education demonstrated 
the same trajectory of developing the four types of reflective skills. 

Keywords: education; development; teacher; student; reflective skills
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Введение 
Профессиональная деятельность учителя основывается на реф-

лексивных процессах взаимодействия с обучающимися, родителями 
и коллегами. Рефлексия выступает в качестве основного психологи-
ческого механизма организации учителем учебного взаимодействия, 
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который можно описать как процесс рефлексивного управления им 
деятельностью учащихся и других субъектов образования.

Такое рефлексивное управление может реализовываться при 
определенных условиях: если, с одной стороны, учитель будет от-
ражать картину внутреннего мира ученика, понимать его ожидания, 
потребности, интересы, разделять его заботы, проблемы, радости 
и успехи, а также, если, с другой стороны, он будет стараться регу-
лировать деятельность ученика с точки зрения этого самого учени-
ка, с позиции его развития. Для этого сам педагог должен обладать 
развитыми рефлексивными умениями, а начинать их становление 
необходимо уже на этапе вузовской подготовки.

Если рассматривать профессиональную подготовку студентов, 
обучающихся по программам педагогической направленности, то 
приоритетными для развития их рефлексивных умений являются 
производственные практики. К сожалению, в силу отсутствия педа-
гогического опыта, практикант не всегда может проанализировать, 
подвергнуть рефлексивному анализу те ситуации, которые вызы-
вают у него проблематизацию на практике. Понимать и осознавать 
такие проблемные ситуации важно под руководством преподавате-
ля. Для понимания особенностей развития рефлексивных умений 
необходимо начинать с учебного процесса, где рефлексивная дея-
тельность будет ведущей, а преподаватель сможет создать педаго-
гические условия для проживания ситуации рефлексии.

Актуальность описанной проблематики позволяет сделать вывод 
о необходимости исследования особенностей развития рефлексив-
ных умений студентов, обучающихся на программах педагогиче-
ской направленности. 

Рефлексивные умения – это тот арсенал человека, который по-
зволяет ему конкурировать с искусственным интеллектом и быть 
всегда на шаг впереди. Мы определяем умение как способ, кото-
рым уже владеет человек и может выполнять соответствующие ему 
действия. Но этот способ основан на знаниях о том, как правильно 
надо действовать и какие варианты результатов могут быть при не 
правильном выполнении данного действия. Умения, основанные 
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на знаниях реализации конкретного способа действия, приводят к 
достижению соответствующей цели.

Развивая рефлексивные умения, наставник (преподаватель, учи-
тель) должен заботиться о том, чтобы умения развивались осознан-
но, а для этого надо передавать и смыслы о сущности рефлексивных 
умений, создавать условия вынужденных ситуаций по применению 
средств и способов осуществления рефлексии. Результат развития 
рефлексивных умений нужно проверять не только в знакомых ситу-
ациях, но и моделировать новые (незнакомые) ситуации. На основе 
этого говорить о рефлексивных умениях надо, подразумевая освоен-
ные способы рефлексивной деятельности, где есть знаниевый, тех-
нологический и деятельностный компоненты, которые и позволяют 
осуществлять понимание собственной деятельности.

В отношении студентов педагогических направлений подготовки 
список показателей рефлексивных умений пополняется и включает 
в себя: анализ «своего Я»; понимание оснований своего поведения 
и его результатов; умение нести коллективную ответственность и 
другие [6].

В педагогических и психологических трудах зарубежных авто-
ров, посвященных анализу развития рефлексивных умений, чаще 
всего можно встретить взаимосвязь с социальными навыками, ко-
торые необходимы на протяжении всей жизни (Д. Нэнгл, К. Эрдли, 
Р. Шварц-Метте) [12]. Некоторые ученые (напр., Дж. Нам) просма-
тривают параллели рефлексивных умений и умений критически 
мыслить, что очень значимо для учителя [11]. По мнению Т. О’Нила, 
развитые рефлексивные умения оказывают положительное влияние 
на профилактику и разрешение конфликтов, а также формирование 
и управление командой [13].

М. Торп говорит о том, что надо поощрять активное обучение 
в высшем образовании и подвигать студентов к размышлению не 
только о результатах выполнения задания, а и к размышлению над 
процессом выполнения данного задания [15].

Отечественная педагогика высшей школы в рамках системного 
подхода (В.А. Адольф, И.И. Барахович, Н.Ф. Ильина, М.Н. Фролов-
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ская, М.И. Шилова и др.) наличие развитых рефлексивных умений 
связывает и с инновационными практиками в деятельности педаго-
га, который видит перспективы своей профессиональной деятель-
ности и внедрением во все сферы педагогики гуманитарных основ 
профессиональной культуры педагога [2; 4; 8]. 

Также стоит отметить, что все авторы единодушны в том, что 
развитие рефлексивных умений студентов, обучающихся по про-
граммам педагогической направленности, надо начинать в пери-
од обучения в высшей школе, переходя от уровня к уровню. Так, 
В.А. Адольф, отмечает, что становление профессиональной компе-
тентности происходит уже в стенах вуза и фундамент необходимо 
закладывать через осознание ответственности своей профессио-
нальной деятельности и её результатов [1].

И.А. Зимняя, как представитель компетентностного подхода в 
образовании, относит рефлексивную компетентность к ключевым 
компетентностям [3]. Но существует заблуждение, что рефлексивные 
умения развиваются только при условии реализации собственной 
педагогической деятельности, что каждый профессионал учится на 
своих ошибках. Особенность педагогического труда в том и заклю-
чается, что этот профессионал ни в коем случае не должен учиться 
на собственных трудностях и промахах. Для этого и дано педагоги-
ческое наследие, чтобы в результате прогностической деятельности 
определить свою педагогическую позицию, понять ценности «шко-
лы будущего», увидеть свой образ в профессии или понять, что эта 
профессия, профессия педагога», трудна для выполнения или тре-
бует высокого уровня ответственности [5]. 

Так, С.В. Иванова и Т.Н. Бокова очень четко формулируют на со-
временном этапе смену содержания образования: «Учитель должен 
решать очень сложную задачу – формировать у учащихся умения 
проявлять инициативу в ходе обучения, выстраивать коммуникации, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми – умения, которые 
важны для подготовки детей к реальной жизни» [5, с. 37]. Сегодня 
задача учителя – развить у учащихся рефлексивные умения, а для 
этого он сам должен владеть ими на высоком уровне. 
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Исследования методологов и педагогов в русле рефлексивного 
подхода показывают важность владения рефлексивными умениями 
каждым, кто занимает позицию управления социальным процес-
сом (Г.П. Щедровицкий) [10]. Проявлять их на профессиональном 
уровне должен каждый учитель, независимо от предметной направ-
ленности. Е.В. Пискунова и Т.В. Фуряева утверждают, что должна 
реализовываться задача формирования педагогической рефлексии 
для будущей профессиональной деятельности уже в вузе [7; 9]. 

В данном исследовании, являющимся продолжением наших ра-
бот, мы концентрируем внимание на анализе четырех видов уме-
ний рефлексии: личностном, интеллектуальном, коммуникативном 
и кооперативном. 

Целью работы является определение динамики развития рефлек-
сивных умений студентов, обучающихся на программах педагогиче-
ской направленности через организацию рефлексивной деятельности 
в учебном процессе.

Материалы и методы 
Практический этап исследования мы начали с сентября 2022 

года на кафедре социальной педагогики и психологии Иркутского 
государственного университета (ИГУ). Обучающихся уровня «ба-
калавриат» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» разделили на две группы: экспериментальную (23 
человека) и контрольную (24 человека). Исследование проводили 
с ними с третьего по четвертый курсы.

На уровне «магистратура» по направлению подготовки 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование» мы создали две груп-
пы экспериментальную (13 человек) и контрольную (13 человек). 
Они были включены в исследование два года, с первого года об-
учения. Студентов, которых включили в исследование, было все-
го 73 человека.

Диагностический набор педагогических инструментов данно-
го исследования составили следующие методики: «Кооперативная 
рефлексия» (Т.Ф. Ушева и др.); «Представления о себе в коммуника-
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ции» (У. Стефансон); «Анализ деятельности» (С.Д. Неверович и др.); 
«Индивидуальная выраженность рефлексии» (А.В. Карпов) [6; 14].

Первичные материалы по результатам проведенных методик 
были обработаны математико-статистической программой «SPSS 
Statistic 22», где использовался Критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение
Данное исследование выполнялось в три этапа (констатирую-

щий, развивающий и аналитический): 
1. На констатирующем этапе с помощью комплекса диагности-

ческих методик было проведено сравнение студентов по каждому 
виду рефлексивных умений. Сравнивались результаты методик сту-
дентов экспериментальных и контрольных групп на каждом уров-
не подготовки. 

На первом этапе исследования было определено, что ведущими 
в развитии у студентов уровня «бакалавриат» являются коммуни-
кативные рефлексивные умения (54% в экспериментальной группе, 
56% в контрольной группе). На втором месте оказались личност-
ные рефлексивные умения студентов (52% в экспериментальной и 
контрольной группах).

Аналогичная ситуация была выявлена и у студентов уровня «ма-
гистратура». На первое место вышли коммуникативные рефлексив-
ные умения (56% в экспериментальной группе, 58% в контрольной 
группе) и личностные (52% в экспериментальной группе, 54% в 
контрольной группе).

Самый высокий уровень продемонстрировали 58% респондентов 
по развитию коммуникативной рефлексии (это уровень магистра-
туры). Им присущи следующие характеристики: умение понимать 
поведение другого, предвидеть действия других. Эти студенты в 
процессе общения могут действовать, основываясь на анализе про-
житых ситуаций, где они учитывают свои стратегии и результаты 
коммуникаций. 

В таблице 1 размещены результаты сопоставления респондентов 
по разным видам рефлексивных умений. 
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Таблица 1.
Сопоставительные итоги результатов развития                                                            

рефлексивных умений экспериментальных и контрольных групп                            
студентов на начало исследования (в %)

Вид рефлексивных 
умений

Уровень обучения
Бакалавриат Магистратура

Экс.гр. / Кон.гр. Экс.гр. /Кон.гр. 
Личностные 52/52 52/54

Интеллектуальные 48/46 50/50
Коммуникативные 54/56 56/58

Кооперативные 42/42 52/50

В каждой из четырех групп доминирующую роль занимали ком-
муникативные рефлексивные умения. Самые низкие показатели были 
выявлены по кооперативным и интеллектуальным рефлексивным 
умениям. Студенты демонстрировали недостаточные умения ставить 
перед задачу, удерживать коллективную задачу, описывать последо-
вательно ход её решения, прогнозировать результат своей деятель-
ности, ответственность принимали персональную, а не групповую.

Результаты математической статистики не обнаружили досто-
верных различий между экспериментальными и контрольными 
группами, поэтому все четыре группы вошли в следующий этап 
исследования – развивающий. Но сравнение проводилось только 
по уровням обучения: результаты развития рефлексивных умений 
экспериментальной группы уровня «бакалавриат» сопоставлялись 
с результатами рефлексивных умений контрольной группы уровня 
«бакалавриат», в группах уровня «магистратура» анализ проводил-
ся аналогично.

Содержательный анализ результатов первого этапа исследования 
позволил нам поставить развивающие задачи и внести их в целепо-
лагающий раздел учебных дисциплин на каждом уровне подготовки.

2. В ходе второго этапа исследования – развивающего, мы работали 
только с экспериментальными группами, где студенты обучались по 
специально разработанным рабочим программам дисциплин: «Пси-
холого-педагогические технологии в профессиональной деятельно-
сти», «Рефлексивное взаимодействие в решении профессиональных 

https://educa.isu.ru/course/view.php?id=46194
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задач», «Профессиональное взаимодействие на основе рефлексивно-
го подхода» (уровень бакалавриата); «Рефлексия самоорганизации 
и саморазвития в профессиональной деятельности», «Проектиро-
вание профессионального саморазвития на основе рефлексивного 
подхода» (уровень магистратуры). Основными организационными 
формами в программах являются: самоанализ и рефлексия. 

При этом взаимодействие студентов носит коллективный харак-
тер и является взаимоответственным. Базовой в учебном процессе 
была рефлексивная деятельность. Рефлексивная деятельность но-
сила развивающий характер и реализовывалась последовательно. 
Первый шаг предполагал постановку целей в учебном процессе, 
далее определялись задачи, как шаги её реализации, обязательно 
шел процесс её реализации, разбитый на отдельные операции. Та-
кая последовательность помогает студентам делать промежуточную 
рефлексию для определения затруднений, корректировку своих дей-
ствий. Определение соответствия поставленной целей и достигну-
тых результатов является завершающим шагом. 

В диагностику на втором этапе были включены опять все группы 
студентов. Это было сделано для того, чтобы можно было получить 
сравнительные результаты по каждому виду рефлексивных умений 
у студентов разных уровнях подготовки.

В таблице 2 показаны результаты развития разных видов рефлек-
сивных умений студентов после завершения развивающей работы 
на двух уровнях подготовки в высшей школе. 

Таблица 2.
Сопоставительные итоги результатов развития                                                             

рефлексивных умений экспериментальных и контрольных групп                          
студентов по завершению развивающей работы (в %)

Вид рефлексивных 
умений

Уровень обучения
Бакалавриат Магистратура

Экс.гр. /Кон.гр. Экс.гр. /Кон.гр.
Личностные 90/68 96/70

Интеллектуальные 88/74 90/79
Коммуникативные 88/58 94/58

Кооперативные 80/64 88/78

https://educa.isu.ru/course/view.php?id=46194
https://educa.isu.ru/course/view.php?id=47821
https://educa.isu.ru/course/view.php?id=47821
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Анализ имеющихся данных позволил сделать ряд выводов: 
- доминирующим видом рефлексивных умений остаются лич-

ностные, через осознание «себя» и результатов собственной де-
ятельности студент – будущий педагог может перейти к анализу 
стратегий в коммуникации и взаимодействия в группе в целом. На 
развивающем этапе исследования было выявлено, что ведущими 
в развитии являются рефлексивные личностные умения (от 90% 
у бакалавров до 96% в магистратуре) и коммуникативные рефлек-
сивные умения (от 88% у бакалавров до 94% в магистратуре). Эти 
данные приведены по двум уровням обучения в вузе. Больше всего 
этим видом рефлексивных умений овладели студенты магистрату-
ры (96% респондентов).

Рост в развитии личностных и коммуникативных рефлексивных 
умений студентов произошёл на основе понимания «себя» и себя в 
ситуации взаимодействия. Важно заметить, что четыре вида реф-
лексии взаимосвязаны, а главное, развитие одного вида влечет за 
собой развитие других видов рефлексивных умений.

- критический, относительно других видов рефлексивных уме-
ний, уровень развития был выявлен по кооперативным рефлексив-
ным умениям студентов. Их развитие происходит сложнее всего. 
Надо отметить, что благодаря программам учебных курсов возможно 
эффективно усилить их развитие, так в экспериментальных группа 
(в группе бакалавриата у 38%; магистратуры 36%) оно качествен-
но усилилось, чем в контрольных группах (в группе бакалавриата у 
22%; магистратуры 28%). Если сейчас стоит задачи сформировать 
педагога коллективной направленности, то очень важно от личност-
ного и коммуникативного видов рефлексивных умений переходить 
к кооперативным и ориентировать будущего учителя на социум (со-
циум «маленьких учеников»). Иначе молодой учитель будет ори-
ентирован только на взаимодействие «Я - другой» без понимания 
коллективной задачи.

3. Аналитический этап исследования позволил нам оформить вы-
вод, что личностная рефлексия доминирует и именно на ней можно 
выстраивать иерархию всех видов рефлексивных умений. Но для 
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этого необходимо посмотреть корреляционные связи между раз-
личными видами рефлексии.

При условии, что развитие каждого вида рефлексивных умений 
шло одновременно у каждого члена исследовательской группы на-
блюдалась индивидуальная динамика преобладания того и или оно-
го вида. На этом основании придерживаемся идеи оставить условия 
развития каждого вида рефлексивных умений для гармоничного их 
формирования.

Смена ведущего вида рефлексивных умений с коммуникатив-
ного на личностный свидетельствует, в целом о запущенном мощ-
ном рефлексивном процессе, который переориентирует студента с 
внешней стороны «себя» на внутреннюю сторону «себя». Приори-
тетным в анализе происходящего и последствий становится сам ис-
пытуемый. Это очень важно для педагогической профессии, когда 
ответственность за происходящие действия исходит от учителя, а 
не из сложившейся педагогической ситуации и внешних условий.

Заключение
1. Рефлексивная деятельность в учебном процессе является той 

силой, которая задаёт динамику развития рефлексивных умений 
студентов, обучающихся на программах педагогической направ-
ленности. Положительная динамика развития рефлексивных уме-
ний студентов выявлена по каждому виду рефлексивных умений 
(личностному, интеллектуальному, коммуникативному и коопера-
тивному). Развитие рефлексивный умений студентов происходит 
поступательно, без критических скачков.

2. Особенностью развития рефлексивных умений студентов, обу-
чающихся на программах педагогической направленности, является 
раскрытие личностного аспекта рефлексии. Личностные рефлек-
сивные умения студентов развиваются быстрее других видов реф-
лексивных умений и могут стать фундаментов для развития других 
видов рефлексивных умений: коммуникативных, интеллектуальных 
и кооперативных. Для их развития необходимо создавать на учеб-
ных занятиях коллективный характер взаимодействия.
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3. Достоверность и воспроизводимость материалов исследова-
ния свидетельствуют о возможности данных методов обеспечить 
целенаправленное совершенствование образовательных практик в 
вузе в рамках рефлексивной направленности.

4. Продолжением представленного исследования станет разра-
ботка и создание педагогический условий для развития рефлексив-
ной компетенции будущего педагога.
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