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Развитие рефлексии в учебной де-
ятельности студентов выступает пред-
метом исследования ряда ученых по 
нескольким причинам: рефлексия 
может выступать в качестве средства 
мотивации личности к саморазви-
тию, механизма управления процес-
сом деятельности субъекта, выражает 
специфику становления личности как 
субъекта деятельности (А.В. Брушлин-
ский, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, 
И.Н. Семенов, В.И. Слободчиков, 
Г.П. Щедровицкий и др.). Г.П. Щедро-
вицкий отмечал, что рефлексия – это 
мыслительный процесс, организован-
ный с помощью языковых средств и 
направленный на деятельность как 
свой предмет (Щедровицкий, 2005). 

Если рассматривать рефлексию в 
учебной деятельности по освоению 
иностранного языка, то мы можем 
предположить, что она позволит сту-
дентам освоить не только знания и 
средства иностранного языка, но и, 
как требует ФГОС ВО, навыки само-
стоятельной организации учебной де-
ятельности, оценивания своих учебных 
достижений, контроля и оценки своей 
деятельности. 

В психологических и педагогиче-
ских исследованиях рефлексия тракту-
ется по-разному: 
– качество личности, обеспечиваю-

щее самодвижение и самопознание 
(А.Н. Леонтьев); 

– субъект активности в жизнедея-
тельности (А.В. Петровский); 

– практика сознания обнаруживать 
себя на разной степени и глубине 
осознания самости (В.И. Слобод-
чиков); 

– внутренний потенциал личности, 
обусловливающий ее жизнедеятель-
ность (Б.З. Вульфов, В.Н. Харькин); 

– способность разумно направлять 
свою деятельность на самопозна-
ние (Ю.М. Романенко); 
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– компонент теоретического мышле-
ния (Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, 
С.Л. Рубинштейн и др.); 

– единица умственного действия 
(В.В. Давыдов); 

– эвристическое решение (Ю.Н. Ку-
люткин); 

– мыслительный процесс (И.Н. Семе-
нов); 

– процесс осознания способов и за-
труднений мыслительной деятель-
ности (Я.А. Пономарев); 

– готовность к самоанализу (А.В. Му-
дрик); 

– самопонимание и понимание дру-
гого средствами коммуникаций 
(К.В. Ронжина). 
Рефлексия в учебной деятельности 

студентов по изучению иностранного 
языка определяется нами как процесс 
осознания смысла целей деятельно-
сти (краткосрочный, перспективный, 
личностный, социальный); выбора 
оптимальных и эффективных средств, 
учебных действий и операций при ре-
шении языковых задач и коммуника-
ции на иностранном языке; самооцен-
ки социально-эмоциональной сферы и 
культурно-психологического состояния 
в процессе изучения и коммуника-
ции на иностранном языке; средство 
преодоления личностных трудностей 
общения, повышения своего «Я» в 
среде сверстников – активность, само-
стоятельность. В нашем исследовании 
осуществлялся поиск возможностей 
рефлексии в процессе изучения ино-
странного языка. Опираясь на анализ 
исследований в области рефлексии, 
мы спроектировали и апробировали 
учебно-рефлексивные модели учебной 
деятельности и возможности рефлек-
сии в обеспечении качества изучения 
английского языка. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, опре-
деляя сущность рефлексии, отмечали 
такую ее особенность, как разрыв, раз-

двоение, выход за пределы процесса, 
где первым условием развертывания 
рефлексии авторы называют останов-
ку процесса как условие различения 
субъектом себя и осуществляемого им 
движения; вторым – фиксацию про-
цесса рефлексии в ином материале 
(речедействия, мыследействия, схемы 
пути движения, модели речевого кон-
структа) (Слободчиков, Исаев, 2013). 
Остановка и фиксация в процессе реф-
лексии лежат в основе осознания дея-
тельности субъектом, где ее критерием 
выступает способность произвольно 
осуществлять психические операции, 
выражать их в слове, свободно перехо-
дить к любой другой системе понятий. 
Освоение иностранного языка студен-
тами связано с переводом одной язы-
ковой системы в другую, и успешность 
такого перевода обусловлена способ-
ностью студентов самостоятельно оце-
нивать уровень и качество освоенного 
языкового материала на другом языке 
и принципы конструирования. 

В исследовании А.А. Тюкова опре-
делены шесть основных этапов психо-
логического механизма рефлексивного 
процесса как методическая форма обу-
чения рефлексии (Тюков, 1987): 
– рефлексивный выход и его усло-

вие – «разрыв» в структуре дея-
тельности, который происходит из 
за разрывов в коммуникации при 
передаче другому смысла и содер-
жания своей деятельности; 

– интенция, побуждающая к необхо-
димости понять деятельность как 
определенное содержание; 

– категоризация – определение осу-
ществляемой деятельности с точки 
зрения целей, средств, орудий, зна-
ний и других компонентов; 

– конструирование мыслительных 
средств, с помощью которых осу-
ществляется рефлексивное освое-
ние деятельности; 
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– схематизация целостной картины 
рефлексируемой деятельности как 
представление в специальных зна-
ковых средствах; 

– объективация рефлексивного опи-
сания, замыкающего рефлексивный 
процесс. 
По мнению Т.В. Белозерцевой, в 

структуре рефлексии различаются че-
тыре основных аспекта в зависимости 
от функции, которую она призвана 
реализовать: кооперативный, комму-
никативный, личностный и интеллекту-
альный (Белозерцева, 2002). Посколь-
ку рефлексия является универсальным 
средством человеческого развития, то 
обучение, направленное на развитие 
студента, предполагает учет рефлек-
сивных процессов всех типов. В опыт-
но-экспериментальной деятельности 
апробированные нами учебно-рефлек-
сивные модели учебной деятельности 
актуализировали коммуникативную и 
будущую профессиональную деятель-
ность студентов. 

Исследования А.А. Тюкова позво-
лили придать учебной деятельности 
студентов по освоению иностранного 
языка иную модель, в которой реф-
лексия выступила сопроводительным 
методическим инструментарием для 
обеспечения качества освоения языка. 
В частности: рефлексия как «пусковой 
механизм деятельности» позволяет 
студентам понять смысл и значимость 
освоения иностранного языка и кон-
кретной темы занятия для професси-
ональной деятельности и конкурен-
тоспособности в профессиональной 
среде; рефлексия в процессе учебной 
деятельности является диагностиче-
ским инструментарием определения 
уровня освоенных языковых компе-
тенций на данном занятии; рефлексия 
по окончании учебной деятельности – 
это оценочное средство личностных 
и учебных достижений, обусловлива-

ющих траекторию движения к более 
высоким показателям в учебной дея-
тельности по освоению иностранного 
языка. 

А.К. Маркова отмечает возмож-
ности рефлексии и ее компонентов в 
учебной деятельности в плане опроса 
как рефлексивного диалога, где вы-
свечивается не только достигнутый 
уровень знаний, но и зона ближайшего 
развития, условия и факторы перехода 
с одного уровня на другой, причины 
успеха и неудач, гибкость и оператив-
ность учебных действий (письмен-
ных, коммуникативных, системность и 
обобщенность и т.п.) (Маркова, 1993). 

Вызывает интерес точка зрения 
И.Н. Семенова на специфические связи 
и взаимоотношения между рефлек-
сивными процессами и процессами 
целеобразования, которые проявляют 
противоречия студентов в учебной 
деятельности, разрешаемые методами 
стимулирования мотивации обучаю-
щихся к успеху в освоении иностран-
ного языка (Семенов, 2015). Например, 
преподаватель ставит педагогические 
(учебные, развивающие) цели занятия, 
а студенты обосновывают свои цели 
(личностные, перспективные профес-
сиональные и др.), между которыми, 
естественно, возникает противоречие. 
Рефлексия студентами целей, доказа-
тельность, правомерность и адекват-
ность их формулировки и мотивов 
учебной деятельности создает пред-
посылки для достижения ожидаемых 
результатов в изучении иностранного 
языка и воспитании ответственности за 
качество в освоении языка. «Цель реф-
лексии, – отмечают Ю.М. Царапкина и 
М.М. Петрова, – вспомнить, выявить 
и осознать основные компоненты де-
ятельности: ее смысл, типы, способы, 
проблемы, пути их решения и полу-
ченные результаты. Без понимания 
способов своего учения, механизмов 
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познания студенты не смогут усвоить 
тех знаний, которые они получили» 
(Царапкина, Петрова,, 2016, с. 148). 
Рефлексия, по мнению Т.Ф. Ушевой, 
выводит студентов на новый уровень 
осознания образовательных результа-
тов (Ушева, 2017). 

С.Ю. Степанов подчеркивал необ-
ходимость создания «рефлексивного 
зеркала» как среды сотворческих от-
ношений «преподаватель и студент» в 
понимании целей деятельности сред-
ствами рефлексии как процесса осу-
ществления и осознания субъектом 
процессуальной стороны деятельно-
сти, методами включенного наблюде-
ния и беседы как диалога в реальных 
условиях учебного процесса, в которой 
происходит становление и переход 
рефлексивных действий на субъект-
субъектном уровне взаимодействия 
(Степанов, Семенов, 1985). Именно 
сотворчество и взаимодействие пре-
подавателя и студента, основанные на 
рефлексивной деятельности студен-
тов, актуализируют значимость цели 
учения и мотивацию обучающихся к 
учению, а преподавателю позволяют 
определить эффективные методы обу-
чения, соответствующие уровню осво-
ения языка студентами. 

Развитие рефлексии у студентов, 
ориентированных на управленческую 
деятельность, имеет двойной эффект, 
так как, выступая средством мотива-
ции к изучению иностранного языка, 
она формирует опыт студентов осу-
ществлять правильный выбор решения 
учебных и управленческих задач, не-
сти ответственность за свой выбор, до-
стигать намеченных результатов. Эти 
профессиональные навыки в управ-
лении являются необходимыми для 
успешного развития профессиональ-
ной карьеры. Рефлексию мы рассма-
триваем как стимулирующее средство 
для развития профессиональной по-

зиции, самопознания и самосознания. 
Эффективность рефлексии в развитии 
коммуникаций студентов на иностран-
ном языке обусловлена потребностью 
обучающихся к осмыслению себя как 
успешной личности, как представите-
ля социального и профессионального 
сообщества. Иностранный язык, его 
содержательные и коммуникативные 
дискурсы и рефлексия являются не 
столько целью профессионального 
обучения, сколько средством разво-
рачивания и раскрытия личностных, 
коммуникативных, профессиональных 
возможностей студентов. 

В исследования Г.И. Щукиной опре-
делены педагогические условия разви-
тия рефлексии (Щукина, 2005): 
– специально организованная дея-

тельность (цель, мотивы, содержа-
ние, предметные действия, умения, 
результат); 

– рефлексивная среда личностных, 
социально-психологических, про-
фессиональных ресурсов и смыслов 
деятельности; 

– активизация субъект-субъектных от-
ношений, обогащающих рефлексив-
ную и учебную деятельность, при-
водящих к ожидаемому результату; 

– актуализация рефлексивности пре-
подавателя, снижающая степень 
авторитарности в преподавании и 
повышающая активность в поиске 
инновационных методов препода-
вания иностранного языка; 

– использование технологий органи-
зации рефлексивной деятельности 
студентов (языковые средства – 
морфемы, лексические единицы, 
синтаксические конструкции, сред-
ства чистого мышления – философ-
ские, научные категории и понятия). 
Обозначенные Г.И. Щукиной ус-

ловия позволили смоделировать ак-
тивные виды учебной деятельности, 
где рефлексивная деятельность носит 



Развитие рефлексивной деятельности студентов в процессе освоения английского языка 67 

сопроводительно-развивающий харак-
тер, стимулируя студентов к поиску 
способов успешного решения учебных 
и профессиональных задач. Для опти-
мизации рефлексивной деятельности в 
процессе изучения английского языка 
были определены показатели рефлек-
сии: понимание языковой единицы 
рефлексии, навык определения смыс-
ловых различий в объекте рефлексии, 
обозначение затруднений при изуче-
нии иностранного языка, адекватный 
выбор способов проектирования об-
разовательной траектории устранения 
затруднений, позиционирование соб-
ственной оригинальной оценки объек-
та рефлексии, способность сравнивать 
и обобщать личные достижения в 
учебной деятельности. 

Процесс преподавания английского 
языка проектировался на принципе 
интеграции учебной, диалоговой и 
рефлексивной деятельности как среды 
субъект-субъектного взаимодействия 
и решения профессиональных управ-
ленческих задач на английском языке. 
Дискуссионно-рефлексивная модель 
учебной деятельности направлена на 
развитие познавательной активности, 
социальных коммуникаций на англий-
ском языке, рефлексивных действий, 
где место рефлексии определялось от 
момента определения целей и моти-
вов деятельности до подведения ее 
результатов. 

Проектирование дискуссионно-
рефлексивной модели учебной дея-
тельности по освоению английского 
языка представляло собой ряд после-
довательных взаимодействий препо-
давателя и студентов: 
– личностные и профессиональные 

мотивы изучения английского языка; 
– анализ проблемной ситуации (учеб-

ной, коммуникативной, профессио-
нальной) – «Что произошло и в чем 
причина?»; 

– «мозговой штурм» – «Каков вы-
бор языкового материала для по-
нимания, средств коммуникаций 
и способов решения проблемной 
ситуации? Обоснуйте»; 

– обсуждение правил (языковых, ком-
муникативных, управленческих), 
которые необходимо соблюдать при 
разрешении проблемной ситуации; 

– «пробный пробег» – самоконтроль 
использования правил в проблем-
ной ситуации (учебной, коммуника-
тивной, профессиональной); 

– проигрывание ролей на английском 
языке в различных проблемных 
ситуациях как выбор способов ре-
шения; 

– рефлексия выполненных правил в 
ситуации коммуникации, способов 
разрешения проблемной ситуации, 
достигнутых результатов, личност-
ной и профессиональной позиции. 
В учебно-игровой модели обеспе-

чивалось развитие критического и 
рефлексивного мышления, коммуника-
тивной и диалоговой культуры студен-
тов на английском языке. Рефлексия 
использовалась как точечное средство 
развития мыслительной деятельности 
студентов. 

Логика проектирования учебно-
игровой модели, обеспечивающей 
освоение английского языка, представ-
лена следующими педагогическими 
действиями: 
– представление языкового материа-

ла для освоения; 
– рефлексия мотивов изучения для 

профессиональной деятельности; 
– рефлексия возможных затруднений 

в освоении темы; 
– коллективный диалог о средствах 

разрешения проблем; 
– проверка правильности выбранных 

средств для освоения обозначен-
ной темы, для коммуникаций на 
английском языке путем создания 
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игровых учебных ситуаций, ситу-
аций языкового экспериментиро-
вания, моделирования языковых 
конструкций для коммуникаций; 

– рефлексия личностного успеха в ос-
воение темы учебной деятельности 
на английском языке и развития 
рефлексивной культуры. 
С.С. Щекина к основным показате-

лям субъективно-рефлексивной оценки 
деятельности студента относит интел-
лектуальную и личностную рефлексию 
как уровень сформированности рефлек-
сивного мышления (метакогнитивные 
умения, культура совместной деятель-
ности, степень познания своего «Я») 
(Щекина, 2011). В качестве достижений 
студентов в процессе рефлексивной де-
ятельности мы отмечаем: способность 
осмыслять и переосмысливать значе-
ние английских слов в новых учебных, 
коммуникативных и профессиональных 
ситуациях, появление навыков само-
оценки собственных затруднений (фо-
нематических, коммуникативных, се-
мантических и др.), появление чувства 
ответственность за качество освоения 
английского языка для успешной про-
фессиональной деятельности. 

Высказывание А.А. Бизяевой о том, 
что рефлексия создает в учебной де-
ятельности условия для появления 
«рефлексивно-инновационной сре-
ды», подтвердилось такими показате-
лями, как потребность студентов до-
казать свою позицию в процессе реф-
лексивной деятельности, готовность 
преодолеть возникающие трудности в 
коммуникации на английском языке 
(Бизяева, 2004). 

Апробация учебно-рефлексивных 
моделей деятельности при освоении 
английского языка позволила выявить 
некоторые педагогические закономер-
ности, обусловливающие эффектив-
ность разработанных моделей учебной 
деятельности: субъект-субъектные 

взаимодействия, где преподаватель 
и студент являются равноправными 
субъектами коммуникаций на англий-
ском языке, стимулируют активность 
студентов (познавательную, личност-
ную, коммуникативную); адекватность 
рефлексии определяется умением 
студентов сравнивать, анализировать 
языковые элементы, признавать и 
обсуждать свои трудности в освоении 
английского языка; моделирование 
рефлексивной позиции студентов в 
процессе коммуникаций определяется 
наличием опыта ставить и формулиро-
вать вопросы относительно изучаемого 
текста. Рефлексия, как отмечал В.И. Ар-
шинов, обусловливает координацию 
теоретического и экспериментального 
познания проблемы (Проблема сбор-
ки..., 2010). 

В нашем опыте рефлексивная де-
ятельность позволила студентам при-
обрести опыт регулировать учебную, 
рефлексивную, социальную актив-
ность, управлять учебной и комму-
никативной деятельностью. В.И. Ар-
шинов определил понятие парадиг-
мальной рефлексии, базирующейся 
на внутрипарадигмальной аргумен-
тации и стереотипах мышления, и 
внепарадигмальной рефлексии, где 
привлекается аргументация и факты, 
рисующие новую картину реальности 
или вносящие в нее новые элементы. 
Следует отметить, что формирование 
внепарадигмальной рефлексии в про-
цессе изучения английского языка осу-
ществляется значительно сложнее, что 
связано, на наш взгляд, с затруднени-
ями студентов в переводе одной зна-
ково-символической (русскоязычной) 
системы в другую (англоязычную). 
Лишь свободное владение английским 
языком обусловливает появление вне-
парадигмальной рефлексии. 

Современные зарубежные исследо-
вания проблему рефлексии в процес-
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се подготовки будущих специалистов 
осмысляют в контексте самопознания 
в процессе обучения, развития рефлек-
сивных навыков в процессе коммуни-
каций, мотивации к самопознанию и 
др., что открывает новые возможности 
для исследовательского творчества 
(Alotaibi, http://digitalcommons.usu.edu/ 
cgi/viewcontent.cgi?article=1697&contex 
t=gradreports; Andrade, Valtcheva, 2009; 
Lundquist et al., 2013; Wright, 2014). 

Таким образом, рефлексия – это 
вид деятельности, включенный в учеб-
ный процесс, который стимулирует 
студентов к поиску через самооценку и 
самоконтроль, обеспечивает качество 
учебной деятельности и позволяет 
достичь результатов в освоении ино-
странного языка. Эффективность осво-
ения иностранного языка с учетом ме-
ханизмов организации рефлексивной 
деятельности в учебной деятельности 
определяется ее стимулирующе- мо-
тивационным характером, навыками 
самоконтроля, выбором способов ре-
шения учебных и профессиональных 
задач или диалогами в процессе субъ-
ект-субъектных отношений. Рефлексия 
в учебной деятельности позволяет 
студентам приобрести устойчивую 
способность сосредоточивать внима-
ние на своих профессиональных и 
коммуникативных действиях, на вы-
боре способов решения проблемных 
управленческих ситуаций. 
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