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Аннотация. В статье рассмотрены особенности современных подхо-
дов к пониманию и определению значения рефлексивности, ее роли в процессе 
обучения в вузе и в профессиональной деятельности. Рефлексивность явля-
ется главным фактором эффективности в управленческой и педагогической 
деятельности. Показано ее влияние на процесс профессионального становле-
ния и формирования профессиональной компетентности личности. Пред-
ставлены новые эмпирические результаты, показывающие меру выраженно-
сти рефлексивности в студенческом возрасте, а также существование за-
висимостей между уровнем развития рефлексивности и индивидуальными 
качествами личности студентов. 
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Рефлексивность педагога выступает одним из важнейших факторов эф-
фективности педагогической деятельности. Именно она лежит в основе по-
строения эффективного взаимодействия с учебным классом и целенаправлен-
ного воздействия на ученика. 
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Проблема формирования рефлексивности как базового профессио-
нально важного качества приобрела особое значение прежде всего в профес-
сиональном обучении, так как рефлексия непосредственно связана с процес-
сами профессионального становления и формирования профессиональной 
компетентности личности. 

В исследованиях, посвященных изучению рефлексии и рефлексивности 
как базового профессионально важного качества отмечается, что рефлексия 
организует самопознание человеком своих способностей, своего поведения 
ипрофессиональное педагогическое и управленческое сознание и самосозна-
ние строится именно на базе рефлексивного самоотношения. При этом основ-
ная роль рефлексивности заключается не в непосредственной детерминации 
развития профессионального сознания и самосознания, а вструктурирования 
всех ПВК в целостные блоки, определяющие эффективность профессиональ-
ной деятельности. Таким образом отмечается, что по отношению ко всем дру-
гим качествам рефлексивность выступает как координирующее, организую-
щее и интегрирующее начало. 

Развитость рефлексии является существенной стороной любого профес-
сионализма и вступает как основной механизм самопознанияи самокоррек-
ции. Отмечается, что рост профессионализма возможен только присмещение 
основных акцентов в профессиональной деятельности с подпространства дей-
ствия, отвечающего за реализацию нормы к подпространству рефлексии, от-
вечающей за коррекцию поведения, особенно при возникновении затрудне-
ний в профессиональной деятельности. 

Рефлексивность, таким образом, выступает основой для организации 
эффективной управленческой и педагогической деятельности. Именно она ле-
жит в основе управления межличностными отношениями, эффективного це-
ленаправленного воздействия одного субъекта на другого, результативного 
контактного взаимодействия [1; 2; 3; 4]. 

Рефлексия как механизм самокоррекции является существенной сторо-
ной профессионализма. Она организует самопознание человеком своих спо-
собностей, своего поведения. Любая профессиональная деятельность разделя-
ется на два основных подпространства: действия, — отвечающего за реализа-
цию нормы; и рефлексии, — отвечающей за коррекцию и изменение норм при 
возникновении затруднений в деятельности. При более профессиональном 
осуществлении деятельности центр тяжести смещается с подпространства 
действия к подпространству рефлексии и его критериальному обеспечению 
при сохранении общей результативности деятельности. [1; 4]. 

Цель данной работы — изучение меры выраженности рефлексивности 
в студенческом возрасте, а также зависимостей между уровнем развития ре-
флексивности и индивидуальными качествами личности студентов. 

Для решения поставленных в исследовании задач была использована 
методика диагностики рефлексивности А. В. Карпова, методика «Сравнение 
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своих успехов с другими» Е. Хесерингтона и коллег в модификации Т. В. Бендас. 
Математико-статистическая обработка результатов работы проводилась с по-
мощью программного обеспечения MS Excel 2013 и Statistica 10.0 forWindows. 
в операционной системе Windows 10.0. Анализ данных по математическим 
критериям считался достоверным при уровне значимости не выше 5 % 
(р < 0,05), однако анализировались данные и на уровне тенденции (0,05 < 
р < 0,08). В исследовании приняли участие 50 студентов 2-3 курсов: 37 сту-
денток (девушек) и 13 студентов (юношей). 

Полученные в исследовании результаты показывают, что у большин-
ства студентов, принявших участие в исследовании (78 %) отмечается сред-
ний уровень развития рефлексивности, при котором достигается максималь-
ный уровень индивидуальных достижений в деятельности, особенно субъект-
субъектного типа. При этом, следует отметить, что низкий уровень рефлек-
сивности характерен для 20 % студентов, высокий — диагностируется только 
у 2 % студентов, приявших участие в исследовании. Следует отметить, что 
согласно А. В. Карпову, при низких показателяхрефлексиности в деятельно-
сти (профессиональной и учебной) чаще проявляется невысокая интеллекту-
альная продуктивность и личностный инфантилизм, а при высоких показате-
лях респондентам свойственны коммуникативные затруднения. 

В исследовании не выявлены различия в показателях рефлексивности в 
зависимости от года обучения в вузе. Так, среди студентов второго курса у 
64 % определяется средний уровень рефлексивности, у 29 % — низкий уровень 
и у 7 % — высокий. Среди студентов третьего курса у 83 % определяется сред-
ний уровень рефлексивности, у 14 % — низкий уровень и у 3 % — высокий. 

Также не установлены различия в показателях рефлексивности в зави-
симости от пола студентов. У 78 % студенток (девушек) и 77 % студентов 
(юношей) диагностирован средний уровень рефлексивности, низкий уровень 
определен у 19 % студенток и 15 % студентов; высокий уровень выявлен у 
3 % студенток и 8 % студентов. 

Рефлексивность обусловливает развитие личностных характеристик. В 
исследовании было установлено, что рефлексивностьвзаимосвязана с уров-
нем притязаний студентов. Так, студенты, имеющие высокие и средние пока-
затели рефлексивности, оценивают свои успехи в настоящем как хорошие 
(F = 17,90; р < 0,0001), и считают свои академические успехи намного более 
высокими, чем успехи неуспевающих студентов группы (F = 5,40; р < 0,007). 

Следует отметить, что студенты, имеющие низкие значения по уровню 
рефлексивности, склонны оценивать свои успехи в настоящем как плохие 
(F = 17,90; р < 0,0001), приравнивая свои академические успехи и успехи са-
мого неуспевающего студента группы (F = 5,40; р < 0,007). 

Уверенность в себе, в своих силах, отношение к себе как к успешному, 
эффективному студенту создает необходимую основу и для будущих профес-
сиональных достижений. Так, студенты со средним и высоким показателем 
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рефлексивности в большей степени уверены в том, что в будущем их ожидают 
хорошие профессиональные успехи (F = 4,25; р < 0,04), в то время как сту-
денты и низкими показателями рефлексивности прогнозируют в основном 
толькосредний уровень профессиональных достижений. 

Таким образом, рефлексивность выступает в качестве значимого фак-
тора становление личности студента как субъекта профессионального и лич-
ностного развития. Рефлексивность обусловливает готовность и способность 
студента к адекватной самооценке собственной профессиональной деятельно-
сти, к творческому осмыслению и преодолению проблемных моментов, про-
гнозированию ситуаций и принятию решений, которые бы предвосхищали 
возможное развитие событий. Рефлексия позволяет осознанно относится к 
ценностно-смысловым основаниям профессиональной деятельности, разви-
вать и формировать их. В ходе рефлексивного освоения деятельности проис-
ходит активное качественное преобразование специалистом своего внутрен-
него мира, приводящее к новому видению ее смыслов. 

Развитие рефлексивности необходимо осуществлять в рамках профес-
сиональнойподготовки, используя техники рефлексивного обучения. Способ-
ствует развитию и организация креативно-рефлексивной образовательной 
среды, направленной на отработку навыков постановки и решения проблем, 
обогащению личностного опыта. 

Применение рефлексивного подхода в практике подготовки специали-
стов позволяет обучаемым наиболее полно осмыслить профессиональную ре-
альность, создать наиболее благоприятные условия для ее конструктивного 
развития. 
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