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Цель статьи – выявить педагогические условия, обеспечивающие развитие 

рефлексивной деятельности студентов. В соответствии с целью в статье ставились 

следующие задачи: обосновать актуальность проблемы саморазвития студентов в 

процессе рефлексивной деятельности; определить содержание понятия «рефлек-

сия», «рефлексивные умения»; выявить условия эффективной подготовки студен-

тов и их саморазвития. 

В работах ряда ученых современная цель образования определяется как раз-

витие творческой личности, способной к рефлексии, самореализации (Е.В. Бонда-

ревская, С.В. Кульневич, И.Б. Котова). Рефлексивная деятельность определяется 

как составляющая человека – его культуры, гуманности, духовности, готового к 

профессиональной самоорганизации и саморазвитию, критерием которого являет-

ся компетентность, личностный рост, образовательная траектория.  

Вопросы саморазвития личности нашли более широкое освещение в трудах 

отечественных психологов, изучавших понятие и процесс саморазвития личности 

(Л.С. Выготский, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин) [1]. Само-

развитие понималось, как способность творить новые формы бытия, открывать 

собственное «Я». Процессы саморазвития позволяют индивидуализировать жиз-

ненный путь, осуществлять свободный выбор способов существования в этом ми-

ре, ориентируясь на жизненно значимые ценности. Именно процесс саморазвития 

обеспечивает человеку потребность и возможность стать человеком, носителем 

культуры, ценностных взаимоотношений.  
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Анализ современных педагогических исследований и практика  гуманисти-

ческого образования свидетельствует о возрастающем интересе к проблеме само-

развития личности (И.А. Зимняя, Е.Н. Шиянов, М.И. Шилова) [2]. Они рассмат-

ривают саморазвитие как конечную цель образования, как составляющую челове-

ка культуры. Современное гуманистическое образование призвано создавать про-

странство для самоосознания личностью самоценности, неповторимости и стрем-

ления к самореализации. По мнению Е.Н. Шиянова, самореализация выступает 

как проявление внутренней свободы, как адекватное управление собой в изменя-

ющихся социальных условиях [3, 46].  

Проблемы саморазвития студентов в процессе рефлексивной деятельности 

состоят в том, что в процессе учебной деятельности  слабо осуществляются инте-

грация педагогики и психологии, учебный процесс вуза не в полной степени соот-

ветствует рефлексивно-диалоговым технологиям, обеспечивающим саморазвитие 

личности, отмечается недостаточная профессиональная компетентность препода-

вателей в интеграции рефлексивной деятельности в процесс профессиональной 

подготовки студентов как условия их саморазвития.  

Анализ психолого-педагогических исследований позволил выявить следу-

ющие направления в изучении феномена рефлексии: качество личности, обеспе-

чивающее самодвижение и самопознание (А.Н. Леонтьев) [4, 124]; субъект актив-

ности в жизнедеятельности (А.В. Петровский) [5, 78]; практика сознания обнару-

живать себя на разной степени и глубине осознания самости (В.И. Слободчиков) 

[6, 64]; внутренний потенциал личности, обуславливающий его жизнедеятель-

ность (Б.З.Вульфов); способность разумно направлять свою деятельность на са-

мопознание (Ю.М. Романенко). Основное внимание ученых было обращено на 

освоение понятий «рефлексия», «механизмы развития рефлексии», при этом в 

меньшей степени разработана проблема рефлексивной деятельности как условия 

саморазвития студентов высшей школы. Рефлексия, включенная в учебную дея-

тельность, является показателем субъектности и позволяет личности регулировать 

собственную активность, влиять на систему норм и стандартов, управлять позна-

вательной и практической деятельностью.  

Эффективность профессиональной подготовки студентов и их саморазвитие обес-

печивается в процессе интеграции учебно-познавательной и рефлексивной деятельности 

преподавателей и студентов на принципах приоритетности ценностно-смысловой осно-

вы рефлексии и саморазвития, интегративности и индивидуальности, результативности 

и эффективности, активности и самостоятельности, целостности и направленности. При 

этом учебно-познавательная деятельность проектируется как: 

- рефлексивно-поисковая, которая обеспечивает достижение цели в развитии 

культуры рефлексивного мышления, основ дискуссионной культуры, речевых 

коммуникаций, интеллектуальных и социальных способностей в организации 

совместной деятельности;  

- рефлексивно-исследовательская, направлена на развитие познавательной 

рефлексии и методологической культуры на основе самооценки суждений, умоза-

ключений, самоконтроля, самопознания, причинно-следственных связей и отно-

шений в изучаемых явлениях;  

- рефлексивно-игровая, направлена на развитие потребности в профессио-

нальной самореализации, становление культуры профессиональной деятельности, 

освоение социальных ролей и средств конкурентоспособности;  

- рефлексивно-дискуссионная, ориентирована на развитие самокритичности, 

рефлексивной и дискуссионной культуры, на постижение личностных и профес-

сиональных смыслов саморазвития.  
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Рефлексивно-творческие, рефлексивно-диалоговые, диалогово-

побуждающие методы выступают доминирующими в процессе преподавания и 

стимулируют студентов к рефлексии и саморазвитию. Рефлексивно-творческие 

методы обеспечивают поиск ценностей и смыслов рефлексии, саморазвития и 

значимости профессиональной деятельности в жизни человека, формирование об-

разовательного пространства творческого самодвижения, творческой самореали-

зации, свободы в самоутверждении. Рефлексивно-диалоговые методы направлены 

на развитие целеустремленности, мотивационно-потребностной сферы, активно-

сти студентов. Диалогово-побуждающие технологии обеспечивают развитие 

творческой активной позиции и компетентности как способности переносить 

имеющиеся знания из одной сферы деятельности в другую, профессионально-

речевых коммуникаций, умений адаптироваться и встраиваться в социальную 

группу.  

Таким образом, ценности рефлексии состоят в самопознании и открытии 

личностных смыслов в системе «я - личность – профессионал», в оперативном 

корректировании траектории развития, в обеспечении индивидуального стиля 

творческой деятельности, в определении и осознании смысложизненных целей и 

знаний как средств самоутверждения. Интеграция рефлексивной деятельности в 

различные виды учебно-познавательной и самостоятельной деятельности обеспе-

чивает развитие рефлексивных умений (самооценок, самоутверждений),  креатив-

ного типа мышления, потребность в развитии профессиональных компетенций. 
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