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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей 
профессиональной рефлексии будущих учителей – участников олимпиады «Я – профес-
сионал». Результаты участников олимпиады рассматриваются в контексте сформи-
рованности их профессиональной педагогической рефлексии. Исследование строится с 
опорой на представления о трёх функциях рефлексии: исследование, критика и пере-
проектирование; о трёх типах рефлексии: проспективная, ситуативная, ретроспек-
тивная; об универсальных компетенциях учителя: познания, взаимодействия с дру-
гими людьми, взаимодействия с собой. Исследование особенностей профессиональной 
рефлексии студентов осуществлялось в 2021 г. в период проведения олимпиады «Я – 
профессионал» в рамках трёх этапов:1) планирование/конструирование участника-
ми учебного занятия; 2) самооценка/рефлексия участников сразу после завершения за-
нятия; 3) групповая рефлексия участников на специально организованных семинарах. 
Выборка (N = 261) включала обучающихся из университетов г. Москвы и других рос-
сийских регионов. Применялись методы анкетирования, контент-анализа, кейс-стади, 
фокус-групп, анализа видеоматериалов, наблюдения. В результате выявлены такие 
особенности рефлексии студентов, как противоречивость целеполагания и определе-
ния необходимых условий и средств при планировании учебного занятия; склонность 
переоценивать свои сильные профессиональные стороны и не замечать недостаточно 
сформированные компетенции; склонность преувеличивать значение технической сто-
роны дела; недопонимание профессионального педагогического языка на фоне интуитив-
но адекватного понимания многих педагогических и психологических феноменов и др. 
С практической точки зрения полученные результаты позволяют вычленить область 
профессиональных дефицитов будущих учителей и задать фокус более тщательной 
проработки оценочных, критических и других сложных мыслительных навыков, необ-
ходимых для осуществления профессиональной рефлексии. В связи с этим становятся 
значимыми рефлексивно-аналитические и рефлексивно-проектировочные форматы ра-
боты как в учебном процессе, так и в практической подготовке будущих учителей.
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Abstract. The article presents the results of a study about the features of pre-service teach-
ers’ professional reflection. The average statistical results of the pre-service teachers who were 
the participants of the Olympiad “I am a professional” are considered in the context of students’ 
professional pedagogical reflection development. The research is based on the concept of three 
reflection functions: research, criticism and redesign, three types of reflection: prospective, 
situational, retrospective, the universal competences of a teacher: cognition skills, interaction 
skills, self skills. The study about the features of students’ professional reflection was carried out 
in 2021 during the period of the Olympiad “I am a professional” in the framework of three stag-
es: planning/design, self-assessment/reflection, delayed group reflection. The sample included 
261 students from universities in Moscow and other Russian regions, and 78 independent experts 
among acting school teachers. The methods of questioning (oral and written), content analysis, 
case studies, focus groups, video analysis, observation were used. As a result, the following fea-
tures of students’ reflection were revealed, such as: the contradictory nature of goal-setting and 
the determination of the necessary conditions and means when planning a lesson; the tendency 
to overestimate their professional strengths and not notice insufficiently formed competencies; 
the tendency to give exaggerated importance to the technical aspects; misunderstanding of the 
professional pedagogical language against the background of an intuitively adequate under-
standing of many pedagogical and psychological phenomena, etc. From a practical point of 
view, the results obtained make it possible to identify the area of professional deficiencies of 
pre-service teachers and set the focus for a closer examination and more thorough extensive 
study of evaluative, critical and other complex thinking skills, which provide a thorough pro-
fessional reflection. In this regard, reflective-analytical and reflective-design work formats be-
come significant both in the educational process and in the practical training of pre-service  
teachers.

Keywords: pedagogical reflection, pre-service teachers, Olympiad “I am a professional”, univer-
sal competencies, professional deficits, lesson design, critical thinking, creativity
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Введение
В последние годы в вузах нашей страны 

интенсивно развивается такое явление, как 
профессиональные конкурсы, олимпиады и 
чемпионаты, участвуя в которых студенты 
получают возможность не только состязать-
ся в уровне профессиональной подготовки, 
проверить свои силы, продемонстрировать 
способности и достижения, но и получить 
опыт профессиональных проб, общения, 
осмысления ошибок и побед. В Московском 
городском педагогическом университете 
существует многолетний опыт проведения 
таких ежегодных всероссийских професси-
ональных конкурсов для будущих учителей, 
как вузовский чемпионат Worldskills, студен-
ческая олимпиада «Я – профессионал» и др. 
Самым массовым из них является олимпиада 
«Я – профессионал», в которой принимают 
участие студенты из различных педагогиче-
ских вузов нашей страны. В качестве неза-
висимых экспертов, осуществляющих оце-
нивание на практическом этапе олимпиады, 
выступают опытные учителя, работающие в 
школе. Анализ результатов олимпиады по-
зволяет не только определить среднестати-
стический уровень сформированности про-
фессиональных компетенций, но и выявить 
сильные и слабые стороны в подготовке бу-
дущих учителей.

В 2021 г. олимпиада прошла в онлайн-
формате, включая традиционное задание 
полуфинала – проведение модельного учеб-
ного занятия. Авторы статьи, являясь раз-
работчиками технологии и процедуры про-
ведения олимпиады «Я – профессионал» и 
непосредственно участвуя в её организации 
и проведении, обратили внимание на то, 
что, во-первых, многие участники олимпи-
ады при планировании учебного занятия 
(что фиксируется на этапе подачи заявки 
на участие) не обращают внимания на рас-

согласованность основных элементов своего 
модельного занятия, таких как запланиро-
ванные результаты с технологией обучения, 
организационные формы с дидактическими 
средствами и т.п. Во-вторых, при проведении 
занятия будущие учителя отдают предпо-
чтение фронтальной форме с вертикальным 
взаимодействием «учитель – группа учени-
ков», практически не применяя такие инте-
рактивные формы организации процесса об-
учения, как дискуссия, игра, исследование. 
В-третьих, часто они не могут перестроить 
ход занятия в ответ на изменение ситуации, 
например, в связи с неожиданным вопросом 
обучающихся, либо когда ученики не могут 
ответить на вопрос учителя и занятие «захо-
дит в тупик». 

С нашей точки зрения, подобные ситуа-
ции говорят о том, что, профессиональная 
подготовка к такой сложной деятельности, 
каковой является работа учителя, требует 
особого рефлексивного подхода [1]. В этом 
утверждении мы опираемся в том числе на 
позицию В.Д. Шадрикова и С.С. Кургиняна, 
которые в своём исследовании рефлексии 
деятельности, направленном на разработку 
её диагностики через оценку конструктов 
психологической функциональной систе-
мы деятельности, отмечают, что рефлексия 
присутствует в формировании всех компо-
нентов функциональной системы деятель-
ности, включая её цели, внутренние и внеш-
ние средства и условия, процессы принятия 
решения, план и ход реализации действий, 
промежуточные и итоговые результаты, по-
зволяя представить данный процесс как си-
стемогенез деятельности [2]. Это означает, 
что профессиональная подготовка будущих 
учителей, чья деятельность будет связана с 
планированием учебных занятий, осущест-
влением педагогических действий по плану, 
принятием решений в нестандартных си-
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туациях, анализом и оценкой полученных 
результатов и т.п., нуждается в применении 
способов, направленных на развитие про-
фессиональной рефлексии.

Согласно современным исследованиям 
проблем развития профессиональной де-
ятельности, эффективность выполнения 
субъектом своей деятельности выражается 
в развитости его рефлексии по отношению 
к отдельным конструктам этой деятельно-
сти [3]. Изменения в деятельности приводят 
к развитию рефлексии, а развитие рефлек-
сии ведёт к совершенствованию деятельно-
сти. С точки зрения Н.Г. Алексеева, предме-
том рефлексии является деятельность субъ-
екта, а основной функцией – возвращение к 
ситуации затруднения в деятельности [4]. В 
этом контексте Г.П. Щедровицкий выделя-
ет три функции рефлексии: исследование, 
критику и перепроектирование (перенор-
мирование). Исследование – реконструк-
ция ситуации затруднения, построение 
представления о том, что произошло. Кри-
тика – выявление причины затруднения и 
её развёртывания во времени. Перепроек-
тирование – трансформация способа дей-
ствия так, чтобы новое действие произошло 
без затруднений [5]. 

Влияние педагогической рефлексии на 
качество профессиональной деятельности 
педагога изучается как актуальная проблема 
в ряде отечественных и зарубежных иссле-
дований. И.Ю. Шустова, исследуя значение 
рефлексии в профессиональной деятельно-
сти педагога, под педагогической рефлек-
сией понимает сложный психологический 
феномен, проявляющийся в способности 
учителя входить в активную исследователь-
скую позицию по отношению к своей дея-
тельности и к себе как её субъекту с целью 
критического анализа, осмысления и оценки 
эффективности деятельности для развития 
личности ученика [6; 7]. Так понимаемую 
рефлексию отечественные психологи и пе-
дагоги исследуют как инструмент регули-
рования взаимодействия ребёнка и взросло-
го, творящего зону ближайшего развития в 

учебном процессе [8], фактор эффективно-
сти формирования социального интеллек-
та учащихся [9], личностно-рефлексивный 
аспект формирования решения творческих 
задач [10].

В педагогике и психологии высшей шко-
лы организованную рефлексию студентов 
изучают как педагогический феномен, свя-
занный с их личностным ростом и развитием 
профессиональных компетенций, как не-
обходимое условие профессиональной под-
готовки будущих учителей. Так, педагоги-
ческая рефлексия в концепции Б.З. Вульфо-
ва – это основа формирования методологи-
ческой культуры учителя. Автор определяет 
профессиональную рефлексию будущего 
педагога как соотнесение себя, возможно-
стей своего Я с тем, чего требует избранная 
профессия, в том числе с существующими о 
ней представлениями [11], но не показывает 
деятельностный механизм переноса такой 
экзистенциальной самооценки непосред-
ственно в процесс профессиональной под-
готовки учителя. 

Многие исследователи рассматривают 
рефлексивную компетентность как необ-
ходимое условие подготовки студентов к 
профессиональной педагогической дея-
тельности. Например, Ю.В. Кушеверская 
определяет компонентный состав рефлек-
сивной компетентности: когнитивный (зна-
ния о рефлексии), операциональный (реф-
лексивные умения и навыки), личностный 
компоненты (рефлексивность как значимое 
личностное качество) [12]. Исследователь 
подробно описывает, каким должно быть 
содержание каждого компонента, но не 
определяет пути и способы их выявления, 
оценки и развития в профессиональной под-
готовке учителя. 

Ряд авторов рассматривают рефлексию 
в инструментальном ключе в качестве сред-
ства решения учителем конкретной профес-
сиональной задачи, которым необходимо 
вооружить студента. Так, М.В. Погодаева 
и Т.Ф. Ушева, раскрывая роль рефлексии в 
профессиональном становлении педагога, 
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описывают опыт применения рефлексивно-
го подхода в организации образовательного 
процесса, который направлен на формиро-
вание рефлексии как компонента культуры 
безопасности учителя. Критерием качества 
профессиональной подготовки будущего 
педагога при этом становится сформирован-
ность у него рефлексии, с помощью которой 
он сможет внедрять в педагогическую прак-
тику идеи безопасной жизни в окружающем 
мире. В качестве наиболее эффективного 
средства формирования рефлексивных уме-
ний студентов предлагается формирующее 
оценивание их учебных достижений, пони-
маемое как диагностическое использование 
оценивания с целью обеспечения обратной 
связи между преподавателем и студентом 
[13]. При этом авторы не выходят за рамки 
процесса обучения и не рассматривают та-
кой возможности, например, в рамках педа-
гогической практики. 

Учитывая особенности современной об-
разовательной ситуации, связанной прежде 
всего с изменением роли учителя в учебном 
процессе, персонализацией и индивидуали-
зацией учебной деятельности обучающих-
ся, изменением содержания образования, 
его цифровизацией, сменой организацион-
ных форм обучения (онлайн- и гибридные 
форматы и т.п.), современная педагогика и 
психология высшей школы, в частности ис-
следования в области профессиональной 
подготовки будущих учителей, нацелены 
на поиск современных эффективных мето-
дов формирования и развития рефлексии в 
структуре профессиональной компетентно-
сти будущих педагогов. 

В этом контексте зарубежные исследо-
вания фокусируются на таких идеях, как 
содержательная проработка программ про-
фессионального развития, ядром которых 
является рефлексия и механизмы её целе-
направленного развития в деятельности 
педагога [14], дискуссионные форматы ор-
ганизации рефлексии на этапе подготовки 
и планирования предстоящей деятельности 
с акцентом на профессиональной идентич-

ности в дискурсе учителей, ориентирован-
ном в будущее [15], рефлексия как базовый 
процесс в педагогическом образовании [16]. 
Можно встретить достаточно много ис-
следований, предметом которых является 
процесс осознания своей профессиональ-
ной идентичности и способы саморазвития 
будущих учителей на этапе первичной про-
фессиональной социализации в универси-
тете [17]. Предметом исследований также 
является организация рефлексии как ин-
струмента оценки результативности про-
фессиональной деятельности в свете про-
фессионального развития педагогов, вклю-
чая этап профессиональной подготовки [18; 
19]. Ряд исследований посвящены примене-
нию новых способов и средств рефлексии, 
направленной на повышение самоэффек-
тивности учителя и ученика [20; 21].

Отечественные исследования в области 
формирования и становления рефлексии 
будущих педагогов фокусируются на двух 
аспектах: первый связан с моделированием 
процесса обучения, в котором присутству-
ет специально организованная рефлексия 
студентов; второй нацелен на поиск дидак-
тических средств, развивающих рефлек-
сивную составляющую профессиональной 
компетентности будущих педагогов. При-
мером моделирования может служить ряд 
исследований, где эффективным способом 
решения проблемы развития рефлексивных 
компетенций студентов является примене-
ние рефлексивно-деятельностных моделей и 
технологий обучения, включающих учебные 
спецкурсы и спецпрактикумы по психологии 
рефлексии, базирующиеся на тренингах по 
развитию профессионального самопознания 
и самосознания [22–25]. Но исследователь-
ский фокус при этом, как правило, наводится 
на самоанализ личностных проблем специ-
алиста, становление его профессиональной 
идентичности, признаки рефлексирующей 
личности в контексте её профессиональ-
ного саморазвития, а механика учебного 
процесса как предмет рефлексии педагога 
остаётся на периферии исследования. При-
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мером инструментального исследования мо-
жет служить разработка В.В. Марико и Е.Е. 
Михайловой, которые различают три типа 
рефлексии: личностную, межличностную и 
предметно-функциональную. Они выделяют 
в деятельности особый рефлексивный этап, 
как правило, следующий за выполнением 
основной предметной деятельности. В каче-
стве средства формирования и становления 
рефлексии предлагается заполнение таблиц 
с рефлексивными вопросами, написание 
эссе, создание портфолио [26]. Несомнен-
ный плюс данных инструментов формиро-
вания рефлексии состоит в том, что студент 
должен оформлять свои мысли в письменном 
виде, очевидный минус – в том, что процеду-
ра рефлексии осуществляется постфактум, 
за пределами деятельности, при этом теря-
ется деятельностная энергетика ситуации, 
её смыслонаполненность и, как следствие – 
глубина осознания. 

Сделать предметом рефлексии ситуа-
цию профессиональной деятельности в 
процессе подготовки будущих педагогов 
возможно только в рамках прохожде-
ния студентами активной педагогической 
практики. Очевидно также, что этого опы-
та недостаточно для развития професси-
ональной рефлексии, а значит, в процессе 
обучения необходимо проводить система-
тическую работу в этом направлении. Бо-
лее того, очень важно сделать предметом 
рефлексии не только затруднительные си-
туации в деятельности, но и, по возможно-
сти, всю систему педагогических действий, 
осуществляемых студентом в различных 
ситуациях практических проб, в том числе 
с применением имитационного моделиро-
вания, мыслительного экспериментирова-
ния с дидактическими средствами и дру-
гими инструментами профессиональной 
педагогической деятельности. В этой связи 
для нашего исследования мы решили орга-
низовать работу по выявлению и развитию 
профессиональной рефлексии в полном 
цикле подготовки и участия студентов в 
олимпиаде «Я – профессионал».

Для нашего исследования важно по-
нимание того, что рефлексия может по-
разному осуществляться в различных си-
туациях деятельности, развёртывающейся 
во времени, и здесь применима типология 
А.В. Карпова, который различает три типа 
рефлексии в зависимости от функции, 
которую она выполняет во времени: про-
спективная, ситуативная, ретроспективная 
[27]. Проспективная рефлексия обраще-
на в будущее, осуществляется в процессе 
планирования, проектирования, констру-
ирования деятельности; для неё в большей 
степени характерна исследовательская 
функция. Ситуативная рефлексия осу-
ществляется непосредственно в момент 
выполнения деятельности, может арти-
кулироваться в момент её завершения; в 
ней не присутствует функция исследова-
ния, анализа действий в ситуации, а также 
функция критики действий (например, не 
обеспечивающих достижение запланиро-
ванного результата). Ретроспективная 
рефлексия обращена к прошлому опыту 
деятельности, связана с оценкой её резуль-
татов, поиском причин успехов и неудач.

Мы строили свою работу на основе мето-
дологических представлений о рефлексии 
как механизме остановки в деятельности и 
возвращения к ситуации затруднения, где 
предметом рефлексии является деятель-
ность самого субъекта. Наш исследователь-
ский подход, нацеленный на выявление осо-
бенностей профессиональной рефлексии 
студентов на разных этапах участия в олим-
пиаде, учитывал также процесс развёртыва-
ния различных типов рефлексии во времени 
как бы параллельно деятельности. При этом 
предметом рефлексии студентов являлись 
их профессиональные педагогические дей-
ствия, которые рассматривались через при-
зму универсальных компетенций. Основные 
вопросы, на которые требовалось дать ответ 
в результате исследования: каковы особен-
ности профессиональной рефлексии студен-
тов? Каковы возможные способы организа-
ции деятельностной рефлексии в целостном 
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цикле участия студентов в олимпиаде «Я – 
профессионал»?

Цель и задачи исследования
Основная цель исследования состояла в 

выявлении особенностей профессиональной 
рефлексии студентов – будущих учителей в 
ходе выполнения ими олимпиадного задания 
по подготовке и проведению дистанционно-
го учебного занятия. В занятии принимали 
участие волонтёры, выполнявшие роль об-
учающихся. 

Для достижения поставленной цели было 
необходимо выявить особенности рефлек-
сивных представлений участников олимпиа-
ды на следующих этапах:

–  планирование/ конструирование сту-
дентом учебного занятия (проспективная 
рефлексия);

–  самооценка студента сразу после за-
вершения занятия (ситуативная рефлексия);

–  групповая рефлексия на специально 
организованных семинарах (ретроспектив-
ная рефлексия).

Материалы и методы
Исследование проводилось с февраля по 

июнь 2021 г. в период студенческой олим-
пиады «Я – профессионал» и в течение не-
скольких последующих недель. Олимпиада 
проходила на базе Московского городско-
го педагогического университета. Выборка 
включала 261 обучающегося из педагоги-
ческих университетов г. Москвы и других 
российских регионов (Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Нижнего Новго-
рода, Ярославля, Пскова, Саранска, Казани, 
Набережных Челнов, Красноярска, Омска, 
Новосибирска). Среди участников было 78 
студентов МГПУ, что составило 30% от об-
щего числа участников.

Методологическую базу нашего иссле-
дования составила идея о трёх функциях 
рефлексии (исследование, критика и пере-
проектирование) [5], и типология рефлексии 
А.В. Карпова (проспективная, ситуативная, 
ретроспективная) [27]. 

В качестве предмета специально органи-
зованной рефлексии участников олимпиады 
были определены их профессиональные дей-
ствия, в основе которых лежат три универ-
сальные компетенции [28]:

–  компетентность познания (мышления): 
использование навыков мышления для ре-
шения профессиональной задачи, связанной 
с передачей учебного материала; 

–  компетентность взаимодействия с дру-
гими людьми: использование навыков ком-
муникации для решения профессиональной 
задачи, связанной с организацией коммуни-
кативного взаимодействия школьников на 
занятии;

–  компетентность взаимодействия с со-
бой: использование навыков саморегуляции, 
самоорганизации (и других self-skills) для 
управления собой в процессе организации и 
проведения занятия. 

В исследовании применялись такие мето-
ды, как анкетирование (устное и письменное), 
контент-анализ, кейс-стади, фокус-группы, 
анализ видеоматериалов, наблюдение.

На первом этапе осуществлялось ис-
следование особенностей проспективной 
рефлексии участников олимпиады. Задача 
состояла в выявлении особенностей рефлек-
сивных представлений студентов на этапе 
планирования/конструирования учебного 
занятия. Для её решения использовались ан-
кета, которую студенты заполняли в рамках 
подачи заявки на участие в олимпиаде. Среди 
вопросов анкеты были следующие: название 
занятия (тема); цели занятия; задачи заня-
тия; предполагаемый возраст обучающихся 
(класс); формы работы; вид занятия: пред-
метное/ межпредметное/ метапредметное 
(выбор из списка); формат занятия: деловая 
игра/ ролевая игра/ дискуссия/ тренинг/ 
мозговой штурм/ мастер-класс/ исследова-
ние (выбор из списка); компетенции обуча-
ющихся, на развитие которых направлено 
занятие: критическое мышление/ креатив-
ность/ коммуникация/ кооперация (выбор 
из списка); результаты (чему должны нау-
читься обучающиеся в результате занятия?). 
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С точки зрения работы с рефлексивными 
представлениями особенный интерес пред-
ставляли следующие пункты: компетенции 
обучающихся, на развитие которых направ-
лено занятие; цели, задачи; планируемые ре-
зультаты. Эти пункты позволяют: а) судить 
о качестве целеполагания конкурсанта (за-
фиксировать субъективное представление о 
характеристиках ожидаемого результата); 
б) обнаружить логичность/ противоречи-
вость профессиональных представлений 
конкурсанта о том, как эти компоненты 
должны быть связаны между собой.

Второй этап – исследование особен-
ностей ситуативной рефлексии участников 
олимпиады. Задачи: а) выявить рефлексив-
ные представления участников олимпиады, 
основанные на самооценке сильных и сла-
бых сторон, проявленных в ходе проведения 
занятия; б) сравнить рефлексивные пред-
ставления студентов с рефлексивными заме-
чаниями независимых экспертов (опрос экс-
пертов). На этом этапе применялись такие 
инструменты, как рефлексивный лист участ-
ника, опрос экспертов, анализ видеозаписей 
модельных занятий.

Содержание вопросов было нацелено на 
выявление представлений студентов о про-
демонстрированных ими сильных сторонах 
и обнаружившихся профессиональных де-
фицитах в трёх универсальных компетенци-
ях: работа с содержанием; работа и взаимо-
действие с людьми; самоорганизация (рабо-
та с собой). 

Рефлексивные вопросы позволили ре-
шить несколько задач: а) зафиксировать 
представление участников о своих преиму-
ществах и дефицитах; б) проявить, какие 
именно профессиональные действия на-
ходятся в фокусе их внимания, а какие ка-
жутся им неважными; в) проанализировать, 
насколько те профессиональные харак-
теристики (сильные или слабые), которые 
находятся в фокусе внимания участников, 
действительно являются определяющими 
для достижения запланированных образо-
вательных результатов занятия.

Опрос экспертов был предназначен для 
выявления возможных разрывов между 
субъективными представлениями участни-
ков и объективными качественными харак-
теристиками проделанной работы. Члены 
жюри – педагоги московских школ – давали 
оценку работы по определённым критериям 
и отвечали в свободной форме на вопросы, 
аналогичные тем, что задавались участникам 
в рефлексивном листе, что позволило ис-
пользовать их в качестве вспомогательного 
«зеркала» при обнаружении рефлексивных 
разрывов. 

Третий этап – исследование особенно-
стей ретроспективной рефлексии участни-
ков олимпиады. Задача – выявить особен-
ности рефлексивных представлений участ-
ников олимпиады на этапе совместного 
анализа модельных учебных занятий (олим-
пиадного задания). Для её решения применя-
лись: метод кейс-стади в форме просмотра 
видеозаписей модельных занятий с после-
дующим критическим анализом причин за-
труднений при их подготовке и проведении 
участниками олимпиады; фокус-группы для 
совместного сценирования учебного заня-
тия, конструирования эффективных спосо-
бов его проведения с учётом выявленных на 
предыдущем этапе лакун. Оба метода при-
менялись в рамках двух рефлексивных семи-
наров. 

Результаты 
Результаты 1-го этапа (исследование 

особенностей проспективной рефлексии). 
По результатам анализа анкеты-заявки 
было выявлено, как распределились студен-
ты в выборе различных видов и форматов 
занятия, а также ключевых компетенций, на 
формирование которых нацелено их демон-
страционное учебное занятие. Так, анализ 
показал следующее процентное соотноше-
ние намерений участников относительно 
вида занятия: предметное занятие плани-
ровали провести 60% студентов-участников 
олимпиады, метапредметное – 25%, меж-
предметное – 15%. 
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Процентное соотношение намерений 
участников относительно формата занятия 
следующее: деловая игра – 10,7%, ролевая 
игра – 12,3%, дискуссия – 13,8%, тренинг – 
15,3%, мозговой штурм – 11,1%, мастер-
класс – 16,1%, исследование – 20,7%.

Процентное соотношение намерений 
участников относительно планируемых ком-
петенций обучающихся, на развитие кото-
рых направлено занятие, таково: развитие 
критического мышления учеников выбра-
ли 48% участников олимпиады, креатив-
ность – 14%, коммуникативные компетен-
ции – 31%, навыки кооперации – 7%.

Сопоставление полученных данных по-
казывает, что большинство студентов вы-
ражают намерение провести предметное 
исследование или мастер-класс, посвящён-
ный формированию критического мышле-
ния или развитию коммуникации. Обратим 
внимание на несколько важных аспектов: а) 
исследование/мастер-класс, развивающие 
критическое мышление или коммуникацию, 
на наш взгляд, должны быть отнесены к ме-
тапредметному виду занятия; б) очень мало 
участников анонсирует межпредметные за-
нятия, хотя в конкурсном формате это мог-
ла бы быть эффектная стратегия; в) крити-
ческому мышлению больше соответствуют 
форматы дискуссии или мозгового штурма, 
а коммуникации – дискуссия или деловая/ 
ролевая игра. Однако эти форматы выбирает 
небольшая часть участников.

Данные о том, какие формы работы на за-
нятии намерены использовать конкурсанты, 
приведены в таблице 1.

Из таблицы видно, что преобладают фор-
мы организации взаимодействия с ученика-
ми. Так, доминирует намерение использо-
вать фронтальную работу, которая скорее 
характерна для репродуктивного обучения; 
групповую и индивидуальную формы рабо-
ты также планируют использовать довольно 
много (больше половины) участников. На 
формы работы с содержанием материала, 
эффективные для развития критического 
мышления и коммуникации, такие как бесе-
да, обсуждение, дискуссия, диалог, органи-
зация рефлексии, указывает совсем неболь-
шая часть участников олимпиады.

Анализ ответов на вопрос о запланиро-
ванных результатах занятий показывает, что 
в них превалируют формулировки результа-
тов узкопредметного характера, например: 
«осознанно строить высказывание, исполь-
зуя фразеологизмы»; «определять стили-
стическую роль фразеологизмов»; «грам-
матический навык образовывать женский 
род прилагательных», «умение грамотно ис-
пользовать лексику по теме “внешность/чер-
ты характера”, строя высказывание на уров-
не сверхфразового единства»; «научиться 
выделять ключевой вид экосистемы по его 
характерным признакам»; «получить знания 
об одном из видов бобров – речном бобре»; 
«раскрыть ход основных событий февраль-
ской революции 1917 года» и т.д.

Результаты 2-го этапа (исследование 
особенностей ситуативной рефлексии). 
Анализ рефлексивных листов участников 
позволил выявить представления студентов 
о своих профессиональных преимуществах 

Таблица 1 
Формы работы на занятии, запланированные конкурсантами

Table 1 
Forms of educational work planned by the participants

Формы  
работы

Частота  
(%)

Формы  
работы

Частота  
(%)

Формы  
работы

Частота  
(%)

Фронтальная 60,5 Беседа, обсуждение 16,1 Рефлексия 1,1

Индивидуальная 57,9 Коллективная 9,2 Квиз 0,8

Групповая 57,1 Дискуссия, диалог 8,8 Коммуникативная 0,8

Парная 19,2 Исследование 1,1 Взаимообучение 0,4
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и дефицитах, проявленных при проведении 
модельного учебного занятия. 

Первые два вопроса рефлексивного листа 
касались сильных и слабых сторон в работе 
с содержанием учебного материала (универ-
сальная компетенция познания): 1) Какие 
свои сильные стороны в области подачи и 
структурирования материала Вам удалось 
продемонстрировать в ходе занятия? 2) 
Какие Ваши профессиональные дефициты 
в области подачи и структурирования ма-
териала могли отметить эксперты в ходе 
занятия?

Полученные ответы были проанализи-
рованы методом контент-анализа, сгруппи-
рованы по выявленным категориям и про-
ранжированы. Полученные результаты (два 
ранжированных ряда категорий) были сопо-
ставлены между собой. В таблице 2 показа-
ны только первые семь позиций из ранжи-
рованного ряда категорий, наиболее часто 
встречающиеся в ответах студентов. 

Из таблицы видно, что, указывая на свои 
сильные и слабые профессиональные сто-
роны, студенты в обоих случаях придают 
большое значение умениям спланировать 
логичное занятие с последовательным из-

ложением учебного материала, правильно 
подобрать необходимый материал к заня-
тию, доступно и понятно его донести. Среди 
дефицитов на первое место студенты поста-
вили тайм-менеджмент. В то же время экс-
перты, отмечая недостатки, выявленные ими 
в работе студентов, прежде всего обращают 
внимание на отсутствие практикоориенти-
рованности и «жизненности» учебных за-
дач, отмечая недостаточно сформированные 
у студентов умения анализировать содер-
жание учебного материала в сопоставлении 
с задачами, которые ставятся на занятии, и 
планируемыми образовательными результа-
тами учеников.

Следующая пара вопросов касалась ком-
петенций, связанных с организацией взаимо-
действия всех участников учебного занятия 
(универсальная компетенция «взаимодей-
ствие с людьми»): 3) Какие свои сильные сто-
роны в области организации взаимодействия 
участников Вам удалось продемонстриро-
вать в ходе занятия? 4) Какие Ваши про-
фессиональные дефициты в области орга-
низации взаимодействия участников могли 
отметить эксперты в ходе занятия? Полу-
ченные данные представлены в таблице 3.

Таблица 2 
Мнение студентов о своих профессиональных преимуществах и дефицитах в структурировании  

и подаче учебного материала
Table 2 

Students’ opinion about their professional advantages and deficiencies in the presentation  
and structuring of educational content

Ранг Сильные стороны
Частота 

(%)
Дефициты

Частота  
(%)

1
Этапность и логичность занятия, последова-
тельность изложения учебного материала

33
Тайм-менеджмент, управление 
временем на занятии

10

2
Простая и понятная подача учебного  
материала

21 Слабая подача учебного материала 9

3 Правильный подбор учебного материала 17 Недостаток времени 8

4
Умение заинтересовать, мотивировать,  
вовлечь учеников

15
Неправильный подбор учебного 
материал

8

5
Презентация (информативная, яркая),  
использование инфографики

15
Быстрый темп речи (педагогическая 
техника)

7

6
Владение компьютерными интерактивными 
технологиями, использование различных 
цифровых платформ и инструментов

9 Планирование учебного занятия 7

7 Планирование учебного занятия 9 Нет 6
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Студенты отметили и в качестве своих 
сильных, и в качестве слабых сторон орга-
низацию групповой и парной форм работы, 
вовлечение всех учеников в учебный про-
цесс, организацию их взаимодействия друг 
с другом. И вновь в качестве значимого 
дефицита студенты отмечают недостаток 
времени (неумение распределять его опти-
мально). Эксперты со своей стороны отме-
чают в первую очередь преобладание фрон-
тальной работы, в этом их мнение совпадает 
с мнением студентов, а также слабое владе-
ние технологиями обратной связи и оцени-
вания, в то время как студенты обратную 
связь отмечают как сильную сторону (8%), 
а в качестве дефицита данную компетенцию 
не рассматривают. Тем не менее организа-
ция взаимодействия в учебном процессе во 
многом зависит именно от умения обеспе-
чить обратную связь и организовать оце-
ночные процедуры, включая самооценку и 
взаимооценку учеников. 

Третья пара вопросов относилась к ком-
петенции самоорганизации студентов – бу-
дущих учителей (универсальная компетен-
ция «работа с собой»): 5) Какие свои силь-
ные стороны в области управления собой 

и своим поведением Вам удалось продемон-
стрировать в ходе занятия? 6) Какие Ваши 
профессиональные дефициты в области 
управления собой и своим поведением могли 
отметить эксперты в ходе занятия? Со-
поставление полученных результатов пред-
ставлено в таблице 4.

Из таблицы видно, что студенты, реф-
лексируя относительно своей компетенции 
самоорганизации, на первые позиции ставят 
волнение/самообладание, неуверенность/
уверенность, эмоциональную экспрессив-
ность/неумение адекватно выражать эмо-
ции. Среди своих профессиональных дефи-
цитов на втором месте они вновь отмечают 
нехватку времени и неправильно выбранный 
темп работы. 

Подчеркнём, что в целом ответы студен-
тов на вопросы о своих преимуществах и 
дефицитах, показывают скорее не объек-
тивную картину сильных и слабых сторон 
проведённых занятий, а то, что находится 
в фокусе внимания участников: на что они 
обращают внимание, о чём волнуются, что 
пытаются проконтролировать, чтобы полу-
чить, с их точки зрения, результат хорошего 
качества. 

Таблица 3
Мнение студентов о своих сильных сторонах и профессиональных дефицитах в организации 

взаимодействия на занятии
Table 3

Students’ opinion about their professional advantages and deficiencies in the classroom interactions 
organization

Сильные стороны
Частота  

%
Дефициты

Частота  
%

Вовлечение обучающихся в 
образовательный процесс

26
Недостаточное взаимодействие 
учеников друг с другом

19

Организация групповой и парной форм работы 16 Недостаточность групповой работы 17

Организация взаимодействия учеников 15
Недостаточное вовлечение всех 
учеников

9

Поддержание позитивной и продуктивной 
атмосферы

15
Дефициты, связанные с недостатком 
времени

8

Дискуссия с учениками 14 Нет дефицитов 8

Организации эффективной дискуссии между 
учениками

9
Недостаточное взаимодействие со 
всеми учениками

8

Обратная связь 8 Технические сложности 7

Внимание к каждому ученику, 
мотивирование

8
Неспособность организовать 
дискуссию

5
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Ответы участники писали в свободной 
форме, поэтому для обработки был при-
менён контент-анализ. Из общего массива 
ответов были выбраны два вида характери-
стик: те, которые скорее маркируют «со-
лирующую» монологичную модель работы 
учителя, и те, которые говорят о диалогич-
ной, дискуссионной модели. Затем подсчи-
тывалось процентное соотношение той и 
другой категории ответов участников. За 
100% в данном случае было принято общее 
количество полученных реплик от 261 ре-
спондента. Характеристики, которые нель-
зя однозначно отнести к той или другой 
модели работы учителя (например, владе-
ние компьютерными технологиями, разно-
образие приёмов и методов, планирование), 
на данном этапе анализа не учитывались. В 
отдельную категорию были вынесены ха-
рактеристики эмоционального состояния 
участника и группы.

В общем массиве реплик студентов марке-
ры «солирующей» модели и «диалогичной» 
встречаются с сопоставимой частотой, с не-
большим перевесом в сторону диалогичной. 
С нашей точки зрения, это позитивный мо-
мент, поскольку такие параметры занятия, 
как разнообразие форм и методов, а также 
групповые формы проведения занятия, под-

разумевающие коммуникацию участников 
друг с другом, находятся в фокусе внимания 
студентов. Особенно стоит обратить вни-
мание на блок дефицитов. Большое число 
участников пишет, что их занятию не хватало 
взаимодействия участников друг с другом, 
групповой работы, вовлечённости каждого. 
С точки зрения рефлексивных представле-
ний это хороший признак: студенты осоз-
нают разрыв, а его осознание есть первый и 
очень важный шаг к исправлению ситуации. 
Здесь необходимо отметить, что эти пред-
ставления участников о своих занятиях под-
тверждаются и экспертными наблюдениями. 

Сравнение рефлексивных представлений 
студентов с результатами опроса экспертов 
показало, что последние, в отличие от участ-
ников олимпиады, обращают внимание, во-
первых, на доминирование в модельных заня-
тиях вопросов и заданий на воспроизведение 
учебного материала и, во-вторых, на то, что 
коммуникация в подавляющем большинстве 
случаев реализуется по линии «педагог – 
группа» (вертикальное взаимодействие), а 
не «ученик – ученик» (горизонтальное вза-
имодействие). Типичные реплики экспертов 
(на материале анализа экспертных листов): 
не используется взаимодействие между уча-
щимися; недостаточно выстроена групповая 

Таблица 4
Мнение студентов о своих сильных сторонах и дефицитах в области управления собой  

и своим поведением
Table 4

Students’ opinion about their professional advantages and deficiencies in the self-management  
and behavior

Сильные стороны
Частота  

%
Дефициты

Частота  
%

Умение расположить к себе учеников,  
позитивный настрой

26 Волнение 26%

Спокойствие, самообладание, сдержанность 26 Темп работы, нехватка времени 13%

Гибкость, умение быстро реагировать на  
ситуацию

21
Чрезмерная эмоциональность, либо  
недостаток эмоций

12%

Стрессоустойчивость 15 Нет 9%

Взаимодействие с обучающимися 11 Речь и жесты 9%

Эмоциональная экспрессивность 9 Неуверенность, скованность 7%

Уверенность в себе 9
Технические сбои дистанционного 
формата

4%
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работа; преобладает фронтальная работа; не 
использован потенциал парной работы обу-
чающихся; отсутствует рефлексия учащихся 
после работы в парах; директивное ведение 
урока; учитель взаимодействует только с 
теми, кто проявил интерес к представленной 
теме. 

Обращает также на себя внимание следу-
ющий факт: среди общего количества реплик 
студентов крайне редко используются тер-
мины, маркирующие работу с мышлением: 
дискуссия (9%); внимание к вопросам (1%), 
проблемное задание (1%). 

Результаты 3-го этапа (исследование 
особенностей ретроспективной рефлек-
сии). Совместный анализ видеозаписей был 
реализован в рамках двух рефлексивных се-
минаров со студентами МГПУ (10 человек), 
принимавшими участие в олимпиаде «Я – 
профессионал». Первый семинар проходил 
очно и был посвящён проблематике фор-
мирования критического мышления, а вто-
рой – в дистанционном формате – касался 
вопросов развития креативности. Работу на 
каждом из двух семинаров можно условно 
разделить на две части: рефлексивно-анали-
тическую и рефлексивно-проектировочную.

Задача рефлексивно-аналитической части 
состояла в обнаружении вместе с участника-
ми разрывов, характерных для профессио-
нальных рефлексивных представлений по-
луфиналистов. Для её решения использова-
лись два инструмента: а) проблемно-ориен-
тированный доклад ведущего, содержащий 
данные, указывающие на противоречивость 
профессиональных представлений участни-
ков о формируемых ключевых компетенци-
ях и выбранных для их формирования сред-
ствах; б) совместный просмотр фрагментов 
видео модельных занятий с вопросами и 
комментариями ведущего семинара. Мо-
дельные занятия для анализа выбирались по 
двум совокупным критериям: 1) автор в ан-
кете выразил намерение провести занятие на 
формирование критического мышления или 
креативности; 2) получил оценку выше 60 
баллов (то есть выше среднего). 

В этой выборке комбинация открытых и 
закрытых заданий встречается у 38% участ-
ников, а случаи горизонтального взаимодей-
ствия участников – у 28%. Логично предпо-
ложить, что в выборке занятий, получивших 
баллы ниже среднего, этот процент будет 
ещё ниже. 

Отметим, что особенное внимание участ-
ников семинаров привлекалось к таким аспек-
там, как тип поставленной задачи (репродук-
тивный/ проблемный), организация груп-
повой работы учеников (наличие горизон-
тального взаимодействия, дискуссионность), 
работа с репликами/вопросами учеников. 

Следующим шагом было проведение 
фокус-группы на тему корректности по-
нимания участниками сути разбираемого 
феномена. Участникам предлагалась анкета 
«Фиксация особенностей имеющихся реф-
лексивных представлений о сути формиру-
емых компетенций», состоящая из двух ча-
стей. На первом семинаре рассматривалось 
критическое мышление, на втором – креа-
тивность. 

В целом ответы участников показывают, 
что феномены критического и творческого 
мышления понимаются участниками вполне 
адекватно. 

Следует заметить, что феномен критиче-
ского мышления до начала серии рефлек-
сивных семинаров понимался участниками 
корректно, но это понимание не находило 
отражения в демонстрационных занятиях. 
Из 21 занятия, отсмотренного в рамках на-
стоящего проекта, только одно можно на-
звать действительно способствующим раз-
витию критического мышления.

Исходя из этого, на первом семинаре ве-
дущие ставили себе задачу с помощью ана-
лиза фрагментов видеозанятий прояснить 
для участников связку между такими компо-
нентами урока, как тип поставленной зада-
чи и способ организации групповой работы 
с учётом его развивающего потенциала для 
формирования критического мышления.

На втором семинаре, посвящённом кре-
ативному мышлению, проводилась анало-
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гичная работа. Сначала требовалась опера-
ционализация феномена (это было сделано 
с помощью деловой игры «Портфолио для 
кандидата»), а далее была организована 
работа по рефлексированию связей между 
компонентами занятия и их развивающим 
потенциалом в плане формирования креа-
тивного мышления. Важно было организо-
вать семинары таким образом, чтобы участ-
ники могли «снять способ», необходимый 
им для дальнейшей профессиональной рабо-
ты с такими конструктами, как критическое 
и креативное мышление. 

Итогом рефлексивно-аналитического 
этапа стало обнаружение разрывов между 
сутью феноменов критического/ креативно-
го мышления (выбранных ключевых компе-
тенций, на формирование которых нацелено 
модельное занятие) и тем методическим ин-
струментарием, который был использован 
полуфиналистами.

На рефлексивно-проектировочном этапе 
семинаров студентам давалось задание на 
конструирование занятий, которые действи-
тельно направлены на формирование крити-
ческого и креативного мышления. Требова-
лось трансформировать занятия, проанали-
зированные на предыдущем этапе, сохранив 
основную идею автора и направленность 
занятия на формирование ключевой компе-
тенции. В итоге сконструированные участ-
никами занятия существенно отличались как 
от тех, которые были разобраны в рамках се-
минаров, так и от большинства просмотрен-
ных на предварительном этапе.

По окончании рефлексивных семинаров 
участникам была предложена анкета обрат-
ной связи об изменениях их рефлексивных 
представлений. Отметим, что все опрошен-
ные подтвердили изменение своих представ-
лений о том, как необходимо строить заня-
тия, направленные на формирование крити-
ческого и креативного мышления. 

Обсуждение результатов
Анализ полученных результатов высве-

чивает ряд характерных особенностей про-

фессиональной рефлексии, проявленных 
студентами – участниками олимпиады «Я – 
профессионал». На этапе планирования за-
нятия, когда необходимо, выбирая те или 
иные дидактические элементы, корректно 
соотносить их между собой, учитывая их 
возможности и ограничения [29], обнару-
живаются следующие дефициты професси-
ональной рефлексии будущих учителей: а) 
не сформировано представление о том, что 
ключевая компетенция, на формирование 
которой направлено занятие, является опре-
деляющим фактором для последующего вы-
бора форматов, организационных форм, а 
также не может не влиять на формулировки 
планируемых образовательных результатов; 
б) многие термины, несущие большую смыс-
ловую нагрузку (критическое мышление, 
исследование, мастер-класс и др.), исполь-
зуются без понимания их дидактической 
сути, что создаёт ощущение необоснован-
ности высказываний студентов о планируе-
мом учебном занятии, выбор дидактических 
элементов которого осуществляется ими на 
уровне обыденного, а не профессионально-
го сознания; в) представление о причинно-
следственных связях между выбранными 
образовательными форматами/ техноло-
гиями и планируемыми образовательными 
результатами, особенно метапредметного 
характера, носят фрагментарный характер. 
Это означает, что у студентов при наличии 
определённых представлений о различных 
дидактических элементах недостаточно 
сформировано умение корректно соотно-
сить и увязывать их в целостную непротиво-
речивую конструкцию при планировании 
учебного занятия, что в целом говорит о 
недостаточно развитой профессиональной 
рефлексии проспективного типа. Аналогич-
ные результаты получены в исследованиях 
профессиональной рефлексии как механиз-
ма саморазвития будущего педагога [24], 
формирования дидактической компетентно-
сти студентов в вузе [30].

На этапе самооценки студентами своих 
сильных сторон и профессиональных дефи-
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цитов выявлен довольно большой процент 
реплик, связанных с управлением временем: 
внимание участников направлено на то, что-
бы «успеть дать весь материал и отработать 
все запланированные упражнения». При 
этом «гибкость и способность ориентиро-
ваться в меняющейся ситуации» отметили 
как дефицит всего 4% участников. С нашей 
точки зрения, это отражает актуальную 
картину профессиональных представлений 
работающих учителей, когда лейтмотив ра-
боты – успеть пройти программу. В плане 
особенностей рефлексивных представлений 
студентов можно фиксировать, что гибкость 
и способность к перекомпоновке занятия в 
зависимости от складывающейся на занятии 
ситуации являются реальным дефицитом (по 
экспертным наблюдениям), но это не фик-
сируется участниками (разрыв не отреф-
лексирован, что согласуется, в частности, 
с исследованием методической подготовки 
будущего учителя посредством погружения 
в профессиональную реальность [31].

Экспертные наблюдения при просмотре 
видеозанятий на этом этапе показывают, 
что: а) понятия групповая работа, коллек-
тивная работа, работа в команде, как пра-
вило, в представлениях студентов не диффе-
ренцированы. Критерии, которые позволили 
бы им отличить дискуссию от других видов 
коммуникации, сформированы фрагментар-
но, что вполне согласуется с результатами 
ряда исследований когнитивной составля-
ющей профессиональной рефлексии [18]; 
б) вопрос обучающегося не является тем, 
на что обращается особенно пристальное 
внимание [32]. Отсутствует понимание того, 
что сложность и тип вопроса являются ин-
дикатором сформированности мышления, 
в частности, такого неотъемлемого компо-
нента критического мышления, как пробле-
матизация, на что также указывают авто-
ры, исследующие технологии вопрошания в 
процессе подготовки будущих учителей [18; 
33–35]; в) заданий, которые можно было бы 
назвать проблемными, в представленных мо-
дельных занятиях практически нет. То, что 

упоминаний об этих терминах почти нет и в 
ответах студентов, говорит о том, что рабо-
та с дискуссией, проблемными вопросами и 
заданиями не находится в фокусе внимания 
студентов, что также согласуется с резуль-
татами исследований, направленных на ана-
лиз и оценку роли технологий проблемного 
обучения в формировании профессиональ-
ной рефлексии будущих учителей [12; 26; 
36]. Экспертно зафиксировано, что средства 
организации содержательного взаимодей-
ствия на занятиях участников олимпиады, 
как правило, отсутствуют, но сами студенты 
про свои занятия в таком ключе не размыш-
ляют, что в целом указывает на недостаточ-
но развитую профессиональную рефлексию 
ситуативного типа [37]. 

На этапе групповой рефлексии студентов 
показано, что специально организованные 
рефлексивные семинары, включающие ана-
литическую и проектировочную часть, при 
условии использования видеозаписей для 
критического анализа работы конкурсанта 
и групповых заданий по перепроектирова-
нию проанализированных учебных занятий, 
могут служить эффективным средством раз-
вития профессиональной рефлексии про-
спективного типа. Этот вывод согласуется с 
результатами исследований, в фокусе кото-
рых находится применение метода анализа 
видеозаписей работы молодых учителей в 
классной комнате для совершенствования 
их рефлексивных умений [19–21].

Результаты исследования, полученные на 
каждом этапе организованного рефлексив-
ного процесса, позволяют продолжить раз-
работку и обоснование рефлексивно ориен-
тированной модели сопровождения студен-
тов – участников олимпиад, включающей: а) 
условия для развития рефлексивных умений 
студентов на основе совместного анализа, 
критики, перепроектирования профессио-
нальных действий в рамках опыта участия 
в конкурсных мероприятиях, требующих 
мобилизации и максимально эффективно-
го применения имеющихся знаний, умений 
и профессионально значимых качеств; б) 



113

HigHer educAtion PedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 1.

способы методической поддержки и привле-
чения профессионально мотивированных 
студентов к дальнейшему участию в меро-
приятиях, имеющих характер массовых кон-
курсов профессионального мастерства, сти-
мулирующих студентов к профессиональ-
ному саморазвитию; в) механизм формиро-
вания сообщества студентов – участников 
олимпиад (профессиональных конкурсов) 
как прототип профессионального сообще-
ства молодых педагогов.

Границы применимости результатов ис-
следования обусловлены тем, что получен-
ные данные справедливы только для участ-
ников олимпиады «Я – профессионал», для 
той части студентов, которую, как правило, 
отличают достаточно высокие академиче-
ские результаты, определённость профес-
сиональных интересов, высокий уровень 
мотивации достижений. Тем не менее прове-
дённое исследование показало недостаточ-
ную сформированность профессиональной 
рефлексии и у этой группы студентов. Ло-
гично предположить, что не столь успешные 
в плане профессиональной подготовки сту-
денты (с невысокими академическими ре-
зультатами и т.д.) могут оказаться ещё менее 
профессионально рефлексивными, но это 
предположение требует проверки. 

С практической точки зрения полученные 
результаты позволяют вычленить область 
профессиональных дефицитов будущих 
учителей и задать фокус более пристально-
го внимания и тщательной проработки их 
оценочных, критических и других сложных 
мыслительных навыков, позволяющих осу-
ществлять профессиональную рефлексию. В 
связи с этим становятся значимыми рефлек-
сивно-аналитические и рефлексивно-проек-
тировочные форматы работы в процессе об-
учения и практической подготовки будущих 
учителей.

Заключение
Исследование особенностей рефлексии 

студентов – участников олимпиады «Я – 
профессионал» было организовано в идео-

логии action research и носило комплексный 
характер. Новизна исследования обуслов-
лена, во-первых, тем, что оно строилось 
на основе методологических представле-
ний о рефлексии как механизме остановки 
в деятельности и возвращения к ситуации 
затруднения, где предметом рефлексии 
является деятельность самого субъекта. 
Во-вторых, наш исследовательский подход 
учитывал процесс развёртывания различ-
ных типов рефлексии во времени как бы 
параллельно деятельности, что позволило 
выявить особенности профессиональной 
рефлексии студентов на разных этапах уча-
стия в олимпиаде. В-третьих, предметом 
рефлексии студентов являлись их профес-
сиональные педагогические действия, рас-
сматриваемые через призму универсальных 
компетенций.

Проведённое нами комплексное исследо-
вание позволило выявить особенности реф-
лексии участников олимпиады «Я – профес-
сионал» при выполнении ими конкурсного 
задания на этапах: планирования (констру-
ирования) учебного занятия; самооценки 
(рефлексии) сразу после завершения заня-
тия; групповой рефлексии на специально ор-
ганизованных семинарах. К таким особенно-
стям относятся: 

– противоречивость целеполагания и 
определения необходимых условий и средств 
при планировании учебного занятия;

– склонность переоценивать свои силь-
ные профессиональные стороны и не заме-
чать недостаточно сформированные компе-
тенции;

– склонность придавать преувеличенное 
значение технической стороне дела (владе-
ние компьютерными технологиями, цифро-
выми инструментами. При всей важности 
данного аспекта работы учителя, особенно 
для организации онлайн-занятия, эти навы-
ки относятся к инструментальным компе-
тенциям, в то время как вопросы рефлексии 
были направлены на анализ универсальных 
компетенций, лежащих в основе педагогиче-
ской деятельности, и предполагали сфоку-
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сированность сознания студентов на мето-
дических аспектах;

– установка на жёсткую логику про-
ведения занятия, без попыток гибко пере-
страивать ход занятия в ответ на изменение 
ситуации на занятии, и при этом готовность 
к совместному анализу и проектированию 
нового способа действий в условиях группо-
вой рефлексии;

– недооценка способов работы с профес-
сиональной терминологией, недопонимание 
педагогического языка на фоне интуитивно 
адекватного понимания многих психолого-
педагогических феноменов, что приводит к 
неготовности осознанно работать с этими 
явлениями при проектировании и организа-
ции учебного процесса.

Рефлексивные семинары на последнем 
этапе работы показали, что совместный ана-
лиз и проектирование, в частности, с приме-
нением видеометода могут обеспечить сдвиг 
в рефлексивных представлениях студентов 
и способствуют осознанному поиску и ос-
воению ими эффективных дидактических 
средств и психолого-педагогических инстру-
ментов профессиональной деятельности.

Выводы, сделанные по результатам ис-
следования, дают основание для постановки 
вопросов относительно способов формиро-
вания профессиональной рефлексии студен-
тов как при подготовке к участию в анало-
гичных конкурсах, так и в процессе обучения 
в целом.
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