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Аннотация. В статье анализируется уровень сформированности педагогической рефлек-
сии у студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, а также обобщается 
характер влияния педагогической рефлексии на образовательно-профессиональные планы 
будущих учителей после получения диплома. В исследовании автор рассматривает педаго-
гическую рефлексию как «предстартовое состояние» специалиста, воплощённое в мета-
компетенции, которая позволяет оценить свои профессионально значимые знания и умения 
как достаточные или недостаточные для работы по полученной специальности. 

В рамках исследования было сформировано видение природы и структуры феномена 
педагогической рефлексии, базирующееся на компетентностном подходе. Был предло-
жен алгоритм оценки уровня сформированности педагогической рефлексии у студентов, 
основанный на применении факторного анализа. Алгоритм был апробирован на данных 
анкетного опроса, проведённого в 2023 г. ФГБУН ВолНЦ РАН среди обучающихся по пе-
дагогическим направлениям на территории Вологодской области. В результате апроба-
ции выявлено, что после получения диплома студенты с критической рефлексией чаще 
остальных желают связать свою жизнь с работой в школе и видят в педагогической про-
фессии будущее своих детей. Студенты с умеренной и слабой рефлексией менее склонны 
проектировать соответствующие планы. В ходе дальнейшего обобщения разработана 
процессуальная модель влияния педагогической рефлексии на профессиональное развитие 
выпускника вуза.

Научная новизна исследования состоит в новом ракурсе постановки вопроса о педаго-
гической рефлексии как факторе образовательно-профессионального выбора; авторской 
методике обобщения уровня сформированности профессиональной рефлексии в рамках 
факторного анализа; концептуальной модели, описывающей влияние рефлексии на профес-
сиональное развитие выпускника, акцентирующей внимание на «мягких» механизмах, ко-
торые можно использовать для решения кадровых проблем системы образования. В статье 
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предложен комплекс подходов по решению проблем подготовки рефлексирующих учителей, 
которые могут быть внедрены в управленческую практику.
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Abstract. The article analyzes the level of formation of pedagogical reflection among graduates 
studying the pedagogical specialties, and also generalizes the nature of the influence of pedagogical 
reflection on the educational and professional plans of future teachers after receiving a diploma. In 
the study, the author considers pedagogical reflection as a pre-start state of a specialist, embodied in 
meta-competence, which allows one to assess one’s professional knowledge and skills as sufficient or 
insufficient to work in the acquired specialty.

As a part of the study, a vision of the nature and structure of the phenomenon of pedagogical 
reflection founded on a competency-based approach was formed. The algorithm was proposed for 
assessing the level of formation of pedagogical reflection among graduates based on the use of factor 
analysis. The algorithm was tested on data from a questionnaire survey conducted in 2023 by the 
Voluntary Research Center of the Russian Academy of Sciences (RAS) among graduates studying 
to become teachers in the Vologda region. As a result of testing, it was revealed that after receiv-
ing a diploma, graduates with critical reflection more often than others want to connect their lives 
with work at school and see the future of their children in the teaching profession. Graduates with 
moderate and weak reflection are less likely to design appropriate plans. In the course of further 
generalization, a procedural model of the influence of pedagogical reflection on the professional 
development of a university graduate was developed.

The scientific novelty of the study lies in the new perspective of posing the question of pedagogi-
cal reflection as a factor in educational and professional choice; the author’s methodology for sum-
marizing the level of formation of professional reflection within the framework of factor analysis; 
a conceptual model that describes the influence of reflection on the professional development of a 
graduate, focusing on “soft” mechanisms that can be used to solve personnel problems in the educa-
tion system. The article proposes a set of approaches to solving the problems of training reflective 
teachers, which can be introduced into management practice.
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Введение
В начале каждого учебного года одними 

из самых обсуждаемых вопросов традици-
онно становятся кадровые проблемы систе-
мы образования, особенно общеобразова-
тельной школы. Так, эксперты оценивают 
недостаток учителей в школах в 2023/24 
учебном году как «не катастрофический», 
но вполне ощутимый. По данным Центра 
экономики непрерывного образования Ин-
ститута прикладных экономических ис-
следований РАНХиГС, в регионах Россий-
ской Федерации стабильно не хватает чуть 
больше 3% учителей школ [1]. Свою роль в 
формировании этих проблем вносит выход 
учителей из своей профессии. В 2023 г. 14% 
российских педагогов выразили мнение, что 
их ничего уже не привлекает в школе, 80% 
учителей не видят дальнейших перспектив 
карьерного роста [2].

Вполне естественно, что в процессе поис-
ка причин подобной ситуации акцент, в том 
числе, ставится на системе подготовки педа-
гогических кадров. Одни эксперты говорят о 
несоответствии общих объёмов подготовки 
реальным потребностям образования [2]. 
Другая часть экспертного сообщества отме-
чает снижение качества теоретической под-
готовки к профессии педагога в вузах [3] и 
низкий уровень адаптированности молодых 
специалистов к особенностям учительской 
профессии [4]. В то же время существенный 
пласт проблем трудоустройства выпускни-
ков педагогических вузов лежит в области 
несформированности не только предмет-
ных, но и профессионально значимых для 
педагога личностных качеств, таких как ор-
ганизационно-методические, гностические, 
проектные, конструктивные и специальные 
умения (стремление к творчеству, новациям, 
коммуникабельность т.д.) [5]. Вместе с тем 
именно эти качества позволяют формиро-
вать в сознании педагога «образ Я» и рас-

сматривать свои перспективы в профессии в 
положительном ключе.

Среди вышеназванных профессионально 
значимых качеств особое место отводится 
педагогической рефлексии как способности 
оценивать свои преимущества и недостатки 
как учителя, использовать соответствующие 
выводы в работе. Подобное внимание обу-
словлено, с одной стороны, бесспорной важ-
ностью этого качества; с другой, недоста-
точной заботой о формировании рефлексии 
в системе подготовки кадров. Так, в исследо-
вании Г.Ф. Бактагировой было выявлено, что 
молодые учителя, которые недавно окон-
чили вуз, обладают сравнительно меньшим 
уровнем сформированности педагогической 
рефлексии, чем их более старшие коллеги [6, 
с. 146–149]. 

В исследовании автор останавливается на 
весьма неожиданной стороне проблематики 
профессиональной рефлексии, обозначив 
вопрос, влияет ли способность к рефлексии 
у будущего учителя на его планы после по-
лучения диплома. С точки зрения автора, 
этот ракурс несправедливо недооценён в 
современной общественной науке. В каче-
стве основы гипотезы данного исследова-
ния рассматривается тезис, предложенный в 
2018 г. в работе В.А. Жилиной: «отсутствие 
критического самоанализа может означать 
потерю профессиональной самоиденти-
фикации» [7, с. 59–65]. Другими словами, 
автор предполагает, что в том случае, если 
будущий учитель не считает, что надлежаще 
владеет профессионально значимыми ком-
петенциями, то он не сможет осознать себя 
в качестве педагога, поэтому он не сформи-
рует планы на трудоустройство по специаль-
ности, на дальнейшее овладение педагогиче-
ской профессией, а также на формирование 
педагогической традиции. Всё это может 
объяснить низкую устойчивость в профес-
сии молодых педагогов.
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Цель исследования – на примере сту-
дентов вузов Вологодской области оценить 
уровень сформированности педагогической 
рефлексии у будущих педагогов и охарак-
теризовать, каким образом этот уровень 
оказывает влияние на проектирование об-
разовательных (продолжение обучения на 
следующих образовательных ступенях) и 
профессиональных (выход на рынок труда; 
желание, чтобы дети продолжили профес-
сиональную традицию) планов.

Для достижения цели исследования по-
следовательно решены следующие задачи: 
определён подход к категории «профес-
сиональная рефлексия» как многокомпо-
нентной метакомпетенции, опирающейся 
на самооценку профессионально значимых 
качеств учителя; с опорой на авторский под-
ход предложена и описана методика класси-
фикации студентов по уровням сформиро-
ванности педагогической рефлексии (кри-
тический, умеренный, слабый) с помощью 
факторного анализа; проведён факторный 
анализ самооценок сформированности про-
фессионально-значимых компетенций на 
данных опроса студентов, обучающихся в 
вузах Вологодской области по педагогиче-
ским специальностям; проанализированы 
образовательно-профессиональные планы 
после получения диплома у студентов, вла-
деющих педагогической рефлексией на раз-
ном уровне; сформирована концептуальная 
модель влияния педагогической рефлексии 
на профессиональное развитие выпускника 
вуза.

В исследовании автор опирается на под-
ход, рассматривающий педагогическую 
рефлексию не только как профессиональ-
ную, но и предпрофессиональную метаком-
петенцию, которой обладают те, кто только 
ещё готовится выйти на рынок труда. От 
результатов формирования этой метаком-
петенции зависит, сможет ли молодой спе-
циалист сформировать «образ Я» как кон-
курентоспособного педагога, закрепиться в 
профессии и создать долгосрочные планы на 
трудоустройство в образовании своих детей.

Теоретико-методологические  
аспекты исследования

В середине XX в. в науке обратили внима-
ние на особую роль рефлексии для профес-
сионального развития. В частности, Д. Шён 
выделял три типа рефлексии: а) размышле-
ние в действии; б) размышление над действи-
ями; в) размышление над тем, что мы пыта-
емся сделать и тем, что происходит на самом 
деле. Последний тип учёный включал в цикл 
профессиональных действий практикующе-
го специалиста [8]. В трудовом контексте 
объектами рефлексии становятся содержа-
ние профессиональной деятельности и про-
фессиональные задачи, а достигается она за 
счёт сформированности профессиональных 
компетенций [9, с. 185–198].

Одни учёные (М. Эраут и др.) называют 
профессиональную рефлексию «реактив-
ным образованием» – частью непрерывного 
обучения специалиста, которая ориентиро-
вана на его прошлый трудовой опыт [10, с. 
113–136]. Другие (Дж. Батлер, Ф. Кортаген, 
А. Васалос и др.) – специфической формой 
человеческого мышления, отправной точкой 
которого является прошлое и настоящее в 
профессии, а конечной точкой – будущее 
[11; 12]. Многие считают профессиональную 
рефлексию феноменом, который проявляет 
себя на нескольких уровнях – коммуника-
тивном и интеллектуальном [13–15], соци-
альном и научном [16], а также личностном 
и групповом [17–19]. Также американские 
учёные в рамках психологического иссле-
дования сумели увязать результативность 
процессов профессиональной рефлексии с 
достигнутым работниками уровнем соци-
ального благополучия [20, с. 221–242].

Зачастую в науке можно встретить идею 
о необходимости учёта рефлексии в обра-
зовательных программах при подготовке 
квалифицированных специалистов. Напри-
мер, эксперимент, проведённый в 2021 г. 
в университетах Испании и Нидерландов, 
показал, что только 40% студентов облада-
ют рефлексией на самом высоком (крити-
ческом) уровне [21, с. 73–85]. В своей статье 
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«Я рефлексирую, поэтому я… хороший про-
фессионал» А. Каттанео и Э. Мотта защища-
ют идею о том, что рефлексия необходима 
для развития профессиональной компе-
тентности в любой профессии без исключе-
ния, поскольку она позволяет размышлять 
над опытом, применять эти размышления в 
управленческой деятельности и таким об-
разом играет в процессе подготовки кадров 
не только познавательную, но и метапозна-
вательную роль [22, с. 185–204]. Вместе с тем, 
нужно признать, что для одних профессий 
рефлексия особо важна, а для других – име-
ет скорее прикладное значение. Наглядным 
примером первой группы является профес-
сия педагога.

Классику современной педагогики Д. 
Дьюи (1859–1952 гг.) принадлежит крылатая 
фраза: «учитель – это вечный ученик своей 
профессии» [23]. С 1980-х годов по насто-
ящий день целый ряд учёных (С. Кун, Л.С. 
Шульман, М. Кёркко и др.) пишут о том, что 
именно для представителей педагогической 
профессии рефлексия является необходи-
мым условием профессионального развития 
и успешного преподавания [24; 25]. 

В целом педагогическую рефлексию (да-
лее – ПР) в науке изучают с точки зрения 
двух основных подходов. Первый (деятель-
ностный) подход в качестве предмета иссле-
дования рассматривает категорию «рефлек-
сивная деятельность» как алгоритм опера-
ций, который педагог совершает, размышляя 
над результатами своей профессиональной 
деятельности. Представители этого под-
хода (О.С. Расковолова, О.В. Калашникова, 
Т.В. Некрасова и др.) в качестве компонен-
тов профессиональной рефлексии приводят 
операции, которые описывают деятельность 
учителя на уроке: получение новых зна-
ний [26, с. 73–77]; освоение этих знаний, их 
конструирование, передача обучающимся и 
анализ [27]; осознание собственной большей 
осведомлённости [28, с. 178–182]; оценка 
своих личностных и профессиональных ка-
честв, деятельности и мышления [29, с. 121–
124]. Второй (компетентностный) подход 

рассматривает категорию «рефлексивная 
компетентность» (или «аутопсихологиче-
ская компетентность» в терминологии Н.В. 
Кузьминой) [30]. Эта компетентность отра-
жает владение педагогическим мастерством 
за счёт знания и владения механизмом реф-
лексии, способствующим адекватному раз-
витию всех других видов профессиональной 
компетентности [31, с. 57–61]. Представи-
тели данного подхода (Е.А. Рыжкова, И.Ю. 
Шустова, Е.Г. Гуцу, Е.В. Кочетова, М.Д. 
Няголова, Т.А. Морозова и др.) в качестве 
компонентов ПР выделяют различные про-
фессиональные компетенции, которые свя-
заны со следующими качествами: с умени-
ем налаживать адекватную обратную связь 
в системе «педагог–обучающийся» [32, с. 
61–68]; способностью к самоанализу сво-
ей профессиональной деятельности [33, с. 
15–26]; стремлением вникнуть в сущность 
педагогических явлений и процессов, понять 
закономерности протекания педагогической 
деятельности, правильно оценить и вовремя 
скорректировать свою работу [34, с. 34–41] и 
т.д. Нельзя оставить без внимания и попытки 
объединения этих двух подходов в рамках 
построения интегративной теории профес-
сиональной рефлексии (А.А. Бизяева, Г.С. 
Сухобская, Ю.В. Кушеверская) [35; 36].

В данном исследовании автор опирается 
на методологический подход, предложен-
ный О.В. Алексеевой и её коллегами. Как и 
они, автор рассматривает категорию «про-
фессиональной рефлексии» в свете само-
оценки уровня сформированности тех или 
иных профессионально-значимых компе-
тенций, развиваемых у обучающихся по пе-
дагогическим специальностям [37, с. 15–20]. 
В рамках этого подхода автор рассматри-
вает педагогическую рефлексию как «пред-
стартовое состояние» специалиста, во-
площённое в многокомпонентной метаком-
петенции, которая позволяет будущему 
педагогу оценить свои компетентностные 
преимущества и недостатки в выбранной 
профессии. Рефлексия – это тот компонент 
компетентностной готовности к педагогиче-

the infLuence of pedagogicaL refLection on deSign educationaL and profeSSionaL  
pLanS of future teacherS



70 Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 12.
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ской деятельности, в котором система про-
фессионального саморазвития пересекается 
с системами личностного саморазвития и пе-
дагогического общения [38, с. 43–52]. 

Педагогическая рефлексия в авторском 
понимании состоит из компонентов, в каче-
стве которых рассматривается самооценка 
различных профессионально значимых ком-
петенций педагога – от знания теории и ме-
тодики педагогической деятельности до по-
нимания основ управления образовательной 
организацией (табл. 1). Развитие каждого 
из компонентов ПР условно можно отнести 
к одному из трёх уровней – критическому, 
умеренному и слабому. Критическая реф-
лексия основана на оценке своих компетент-
ностных возможностей в профессии, глав-
ным образом, как преимуществ. Условием 
формирования критической рефлексии яв-
ляется уверенность в своих силах и отличная 
теоретическая и методическая подготовка 
в вузе. Она превращает практикующего пе-
дагога из участника образовательного про-
цесса в наблюдателя и критика и позволяет 
специалисту развиваться в педагогической 
профессии [39, с. 298–301]. Слабая рефлек-
сия основана на оценке своих компетент-
ностных возможностей в профессии, глав-
ным образом, как недостатков. В подобных 
условиях педагог может выступать исклю-
чительно в роли участника образовательных 
отношений, но не наблюдателя или критика. 
Умеренная рефлексия предполагает самоо-
ценку развития профессионально значимых 
компетенций на среднем уровне.

Авторское видение предмета изучения 
было положено в основу эмпирического ис-
следования, в ходе которого автор обобщил 
уровень развития различных компонентов 
педагогической рефлексии в итоговый по-
казатель и проверить его связь с процессом 
проектирования образовательно-професси-
ональных планов будущих учителей.

Материалы исследования
Для достижения цели исследования были 

использованы данные опроса, проведённо-

го среди студентов, обучающихся на очных 
отделениях выпускных курсах по педаго-
гическим специальностям в системе про-
фессионального образования Вологодской 
области. В регионе подготовкой учителей-
предметников занимается два высших учеб-
ных заведения – Вологодский государствен-
ный университет (ВоГУ) и Череповецкий 
государственный университет (ЧГУ). Также 
подготовкой учителей для школы в регионе 
занимается сеть педагогических колледжей, 
которые готовят учителей начальных клас-
сов и педагогов дополнительного образова-
ния. Опрос был проведён в мае-июне 2023 г. 
в формате онлайн-анкетирования, в рамках 
которого специалистами ФГБУН «Вологод-
ский научный центр РАН» (совместно с пре-
подавательским составом образовательных 
организаций) был опрошен 131 студент этих 
заведений: в вузах – 40 чел., в колледжах – 91 
чел. При формировании выборки учитывался 
признак равномерного распределения между 
различными уровнями профессионального 
образования. Социально-демографические 
характеристики при формировании выборки 
не учитывались, поскольку гендерное и воз-
растное распределение генеральной сово-
купности является однородным (склоняется 
в сторону молодых женщин).

В ходе опроса респондентам предлагал-
ся «чек-лист», состоящий из 15 професси-
онально-значимых компетенций, которые 
позволяют измерить выделенные в исследо-
вании компоненты ПР. Студентам предлага-
лось оценить каждую компетенцию по шка-
ле: обладаю знанием на высоком уровне / на 
среднем уровне / на низком уровне / не об-
ладаю. Через несколько месяцев опрошен-
ные студенты должны предположительно 
сдать выпускные экзамены и выйти на рынок 
труда, поэтому уровень сформированности 
у них оцениваемых компетенций рассматри-
вался как окончательный.

Методы исследования
В исследовании автор предложил алго-

ритм действий по классификации наблюде-
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ний опроса в соответствии с уровнем сфор-
мированности ПР, основанный на примене-
нии методики стохастического факторного 
анализа [40]. Анализ проводился для опре-
деления взаимосвязей между компонентами 
ПР, агрегирования (сокращения размерно-
сти) переменных, отражающих уровень раз-
вития этих компонентов для последующей 
классификации.

В рамках анализа была реализована по-
следовательность исследовательских шагов. 
Во-первых, произведён отбор факторов и 
подготовка метрики (информационного 
массива). Метрика состоит из нормирован-
ных по порядковой шкале значений пере-
менных (по 131 наблюдению). Во-вторых, 
произведено извлечение и вращение фак-
торов, в рамках которых проходил поиск 
корреляционных связей между нормиро-
ванными переменными [40]. Для извлече-
ния факторов использован метод главных 
компонент, который позволяет сократить 
данные на основе извлечения некоррелиро-
ванных линейных комбинаций переменных 
и присваивает первому фактору максималь-
ное количество объяснённой дисперсии [41, 
с. 141–147]. В качестве метода вращения ис-
пользован варимакс с нормализацией Кай-
зера, который позволяет минимизировать 
число переменных с высокими нагрузка-
ми на каждый фактор [40]. В программной 
среде IBM SPSS Statistics была построена 
матрица парных корреляций R, которая от-
ражает степень взаимосвязи между призна-
ками и факторами. В-третьих, произведена 
калибровка оценочной модели. В результате 
построения корреляционной матрицы пере-
менная «самооценка знаний по методологии 
педагогического исследования» показала 
устойчивую корреляцию сразу с двумя ма-
крофакторами. Это означает, что примене-
ние этого показателя требует дальнейшей 
проверки (скорее всего он оказался не понят 
респондентами). В этой связи переменная 
была изъята из дальнейшего анализа и вновь 
построена корреляционная матрица. В от-
калиброванной матрице параметры были 

сгруппированы по трём макрофакторам. В 
итоге в информационном массиве для каж-
дого наблюдения было определено три зна-
чения в диапазоне от –4 до +4.

В завершении вычислений значения фак-
торов были ранжированы с разбиением на 
три равные группы. Наименьший ранг (1) 
присваивался минимальным значениям, наи-
больший (3) – максимальным. После этого 
рассчитывалось итоговое значение ПР по 
следующей формуле:

 
 (1)

где in – итоговое значение сформированно-
сти ПР у студента, n = 1, ..., 131 – порядковый 
номер наблюдения; F1 – ранг макрофактора 
«Самооценка теоретических компетенций»; 
F2 – ранг макрофактора «Самооценка прак-
тических компетенций»; F3 – ранг макро-
фактора «Самооценка прикладных компе-
тенций»; N = 131 – количество учитываемых 
макрофакторов. 

В результате для всех без исключения уч-
тённых наблюдений было рассчитано одно 
итоговое значение, определяющее в соответ-
ствии с авторским подходом уровень педаго-
гической рефлексии – критический (итого-
вое значение – 3), умеренный (итоговое зна-
чение – 2), низкий (итоговое значение – 1).

Оценка модели производилась с помо-
щью вычисления меры адекватности выбор-
ки по методу Кайзера – Майера – Олкина. 
Эта мера после калибровки составляет 0,858, 
что, по оценкам экспертов, свидетельствует 
о высокой надёжности вычислений элемен-
тов корреляционной матрицы [43, с. 46-55].

Результаты исследования
Распределение ответов респондентов на 

вопросы «чек-листа» указало на наличие 
у студентов вузов из Вологодской обла-
сти развитых рефлексивных способностей. 
Лишь статистически незначительная часть 
(менее 5%) заявила, что не обладает про-
фессионально значимыми компетенциями 
(такими как знание методической работы и 
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документооборота в школе, современных 
технологий работы с детьми школьного воз-
раста, подходов к оценке образовательных 
достижений, организации внеурочной дея-
тельности, этики отношений в школе, обра-
зовательного законодательства). Необходи-
мо отметить, что 10% опрошенных в вузах 
полностью не имеют представлений об ос-
новах менеджмента в образовательной орга-
низации (для сравнения в колледжах – 1%). 
Это говорит о скромном внимании к этому 
аспекту со стороны профессорско-препо-
давательского состава, что в будущем может 
свести на нет возможности молодых специ-
алистов подниматься по карьерной лестнице 
и участвовать в управленческих процессах.

Студенты вузов проявляют большую 
уверенность в уровне собственных знаний 
в области компьютерной грамотности и 
технологий дистанционного обучения (58 и 
68% из них соответственно высоко оцени-
ли сформированность этих компетенций), а 
также этики отношений в школе (55%); наи-
меньшую уверенность – в области методиче-
ской работы и документооборота (23%). Для 
сравнения: студенты колледжей наиболее 
высоко оценивают собственные знания в об-
ласти коммуникации в трудовом коллекти-
ве и организации внеурочной деятельности 
(поскольку определённая часть из них об-
учается по специальности «педагог допол-
нительного образования»), а наименее вы-
соко – в сфере управления и менеджмента 
образовательной организации. Вместе с тем 
частотные распределения по каждой компе-
тенции пока не дают возможности судить об 
уровне педагогической рефлексии студен-
тов. Поэтому, далее стоит остановиться на 
результатах факторного анализа социоло-
гических данных.

Факторный анализ позволил провести 
классификацию наблюдений по признаку 
сформированности педагогической рефлек-
сии (рис. 1). Среди студентов вузов, обучаю-
щихся по педагогическим специальностям, 
критический уровень ПР характерен для 
наименьшей доли респондентов (13%). Безус-

ловно, студентам сложно воспринимать по-
лученные в процессе обучения компетенции 
как профессиональные преимущества, что до 
конца не позволяет им отождествлять себя с 
педагогами. Для большей части (70%) как раз 
характерен умеренный уровень ПР, что, впро-
чем, вполне соотносится с выводами исследо-
вания М. Хоммеля и его коллег, которые про-
водили замеры уровня профессиональной 
рефлексии на примере выборки студентов из 
Германии и Швейцарии [43]. Слабым уровнем 
ПР обладает 18% студентов вузов. Для срав-
нения: в колледжах подобный уровень про-
фессиональной рефлексии продемонстриро-
вали меньше студентов (11%); в среднем про-
фессиональном образовании «чаша весов» 
больше склоняется к критическому уровню 
рефлексии, чем в вузах.

В рамках доказательства рабочей гипоте-
зы рассматривается не уровень ПР как тако-
вой, а его влияние на проектирование обра-
зовательно-профессиональных планов сту-
дентов. Для этого в инструментарий опроса, 
помимо «чек-листа», были включены неза-
висимые переменные (которые не участвова-
ли в факторном анализе). В исследовании из-
учаются два измерения подобного планиро-
вания – проектирование с узким горизонтом 
планирования и проектирование с широким 
горизонтом планирования.

В рамках узкого горизонта планирования 
представлены планы, касающиеся оценок 
студентами своего ближайшего будущего 
непосредственно после получения диплома 
(табл. 2). Отметим, что большая часть сту-
дентов (75%), как в колледжах, так и вузах, 
в этом случае планируют связать своё буду-
щее непосредственно с педагогической про-
фессией (т.е. начать работу по полученной 
или близкой специальности, продолжить 
обучение по педагогической специальности). 
Однако, если рассматривать краткосрочные 
планы в группах студентов с разным уров-
нем ПР, то выявляются некоторые нюансы. 

В частности, желание у студентов вузов в 
будущем связать себя с педагогикой умень-
шается в зависимости от уровня сформи-
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Рис. 1. Уровни сформированности педагогической рефлексии выпускников педагогических 
специальностей: по итогам факторного анализа (в % от числа опрошенных)

Fig. 1. Levels of pedagogical reflection formation of last year students of pedagogical specialities: based on 
the results of factor analysis (in % of the number of respondents)

Источник: здесь и далее приведён вторичный анализ данных социологического опроса студентов, 
обучающихся по педагогическим специальностям в организациях профессионального образования 
Вологодской области (2023 г.; N=131).
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рованности педагогической рефлексии: в 
группе студентов с критической рефлексией 
их 80%, с умеренной рефлексией – 72%, а 
со слабой рефлексией – 57%. Для справки: 
такая же закономерность прослеживает-
ся на примере студентов колледжей. В то 
же время, среди тех, кто обладает слабой 
рефлексией, сильнее остальных выражено 
стремление ни в коем случае не связывать 
свои планы с работой в школе или продол-
жением обучения по педагогической специ-
альности. Они чаще хотят пойти работать не 
по специальности, открыть свой бизнес либо 
продолжить обучение, но уже по непедаго-
гической специальности. При этом студен-
ты, вне зависимости от уровня рефлексии, 
не планируют после получения диплома раз 
и навсегда закончить обучение и не выходить 
на рынок труда.

Критическая рефлексия формирует уклон 
в сторону профессиональных планов. Так, 
лишь небольшая часть респондентов (20%) 

планирует продолжить обучение в рамках 
педагогической магистратуры и в то же вре-
мя не работать. При этом никто из студентов 
вузов с критическим уровнем рефлексии не 
рассматривает планы в будущем овладеть 
профессией, не связанной с педагогикой. 
Впрочем, для будущих учителей, которые 
не обладают критическим или умеренным 
уровнем ПР, вообще не характерны обра-
зовательные планы. Они хотят как можно 
раньше выйти на рынок труда, не отклады-
вая эту перспективу «на потом». Студенты 
со слабой рефлексией своё трудоустрой-
ство, помимо работы в школе, часто рассма-
тривают в сфере государственной службы, 
кредитования, частного бизнеса и туризма 
(по 14%); студенты с умеренной рефлекси-
ей – в сфере перевода и писательского твор-
чества (по 8%), IT, психологии, археологии и 
архивного дела (по 4%). Формированию по-
добных планов часто сопутствует обучение 
по «двойной специальности», в рамках кото-

влияние педагОгическОй Рефлексии на пРОектиРОвание ОбРазОвательнО-пРОфессиОнальных  
планОв будущих учителей



75Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 12.

the infLuence of pedagogicaL refLection on deSign educationaL and profeSSionaL pLanS of future teacherS

Т
аб

ли
ца

 2
Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
о-

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
пл

ан
ов

 с
ре

ди
 б

уд
ущ

их
 у

чи
те

ле
й 

по
сл

е 
вы

пу
ск

а 
по

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
й 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 
в 

гр
уп

па
х 

с 
ра

зн
ы

м
 у

ро
вн

ем
 с

ф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и 
пе

да
го

ги
че

ск
ой

 р
еф

ле
кс

ии
* 

(в
 %

 о
т 

чи
сл

а 
оп

ро
ш

ен
ны

х)
Ta

bl
e 

2
Fo

rm
at

io
n 

of
 e

du
ca

ti
on

al
 a

nd
 p

ro
fe

ss
io

na
l p

la
ns

 a
m

on
g 

fu
tu

re
 te

ac
he

rs
 a

ft
er

 g
ra

du
at

io
n 

of
 p

ed
ag

og
ic

al
 e

du
ca

ti
on

al
 in

st
it

ut
io

ns
 in

 g
ro

up
s 

w
it

h 
di

ff
er

en
t 

le
ve

ls
 o

f p
ed

ag
og

ic
al

 r
ef

le
ct

io
n*

 d
ev

el
op

m
en

t (
in

%
 o

f t
he

 n
um

be
r 

of
 r

es
po

nd
en

ts
)

П
ла

ны
В

се
го

  
по

 о
пр

ос
у

К
ри

ти
че

ск
ая

 р
еф

ле
кс

ия
У

м
ер

ен
на

я 
ре

ф
ле

кс
ия

С
ла

ба
я 

ре
ф

ле
кс

ия

В
се

го
 в

 
гр

уп
пе

С
ту

де
нт

ы
 

ву
зо

в
С

ту
де

нт
ы

  
ко

лл
ед

ж
ей

В
се

го
 в

 
гр

уп
пе

С
ту

де
нт

ы
 

ву
зо

в
С

ту
де

нт
ы

  
ко

лл
ед

ж
ей

В
се

го
 в

 
гр

уп
пе

С
ту

де
нт

ы
 

ву
зо

в
С

ту
де

нт
ы

  
ко

лл
ед

ж
ей

П
ла

ны
, с

вя
за

нн
ы

е 
с 

ра
бо

то
й 

по
 п

ол
уч

ен
но

й 
пр

оф
ес

си
и

П
ой

ду
 р

аб
от

ат
ь 

по
 с

пе
ци

ал
ьн

ос
ти

51
,9

63
,6

60
,0

64
,7

52
,2

42
,9

56
,3

35
,3

42
,9

30
,0

П
ой

ду
 р

аб
от

ат
ь 

по
 б

ли
зк

ой
  

сп
ец

иа
ль

но
ст

и
9,

2
4,

5
0,

0
5,

9
10

,9
10

,7
10

,9
5,

9
14

,3
0,

0

П
ро

до
лж

у 
об

уч
ен

ие
 в

 м
аг

ис
тр

ат
ур

е 
 

и 
бу

ду
 р

аб
от

ат
ь

9,
2

13
,6

0,
0

17
,6

9,
8

14
,3

7,
8

0,
0

0,
0

0,
0

П
ро

до
лж

у 
об

уч
ен

ие
 в

 м
аг

ис
тр

ат
ур

е 
по

 
пе

да
го

ги
че

ск
ой

 с
пе

ци
ал

ьн
ос

ти
,  

но
 п

ок
а 

не
 б

уд
у 

ра
бо

та
ть

4,
6

9,
1

20
,0

5,
9

3,
3

3,
6

3,
1

5,
9

0,
0

10
,0

В
С

Е
ГО

74
,9

90
,8

80
,0

94
,1

76
,2

71
,5

78
,1

47
,1

57
,2

40
,0

П
ла

ны
, с

вя
за

нн
ы

е 
со

 с
м

ен
ой

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

вы
бо

ра

П
ой

ду
 р

аб
от

ат
ь 

не
 п

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и

11
,5

4,
5

0,
0

5,
9

9,
8

14
,3

7,
8

29
,4

42
,9

20
,0

П
ро

до
лж

у 
об

уч
ен

ие
 в

 м
аг

ис
тр

ат
ур

е 
 

по
 н

еп
ед

аг
ог

ич
ес

ко
й 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и
3,

1
0,

0
0,

0
0,

0
4,

3
0,

0
6,

3
0,

0
0,

0
0,

0

П
ла

ни
ру

ю
 о

тк
ры

ть
 с

во
ё 

де
ло

0,
8

4,
5

20
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

П
ла

ни
ру

ю
 р

еа
ли

зо
ва

ть
 с

еб
я 

ка
к 

 
до

м
ох

оз
яи

н 
(д

ом
ох

оз
яй

ка
)

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

В
С

Е
ГО

15
,4

9,
0

20
,0

5,
9

14
,0

14
,3

14
,1

29
,4

42
,8

20
,0

За
тр

уд
ня

ю
сь

 о
тв

ет
ит

ь
9,

7
0,

2
0,

0
0,

0
9,

8
14

,2
7,

8
23

,5
0,

0
40

,0

И
Т

О
ГО

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

*  Ф
ор

м
ул

ир
ов

ка
 в

оп
ро

са
 в

 а
нк

ет
е:

 «
Ч

то
 В

ы
 б

уд
ет

е 
де

ла
ть

 с
ра

зу
 п

ос
ле

 п
ол

уч
ен

ия
 д

ип
ло

м
а 

о 
вы

сш
ем

 о
бр

аз
ов

ан
ии

?»

the infLuence of pedagogicaL refLection on deSign educationaL and profeSSionaL  
pLanS of future teacherS



76 Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 12.

влияние педагОгическОй Рефлексии на пРОектиРОвание ОбРазОвательнО-пРОфессиОнальных планОв будущих учителей 

рой педагогика совмещается с углублённой 
подготовкой учителей-предметников по от-
дельным профильным дисциплинам – эко-
номика, история, право, иностранные языки 
и т.д. В свою очередь, это серьёзно мешает 
студенту идентифицировать себя в качестве 
определённого специалиста.

В рамках широкого горизонта планирова-
ния автор анализирует планы, которые сту-
денты в отдалённом будущем рассматрива-
ют не для себя, а для своего ребёнка. Форми-
рование подобных планов может означать 
то, что опрошенный заранее оценивает свои 
перспективы в профессии как серьёзные и 
длительные, хочет закрепиться в профессии, 
создать педагогическую династию. Так, в 
рамках опроса студентам был задан вопрос о 
том, хотят ли они, чтобы их сын (дочь), когда 
повзрослеют, работали в образовании. Как 
показали результаты анализа, подобное же-
лание характерно для незначительной доли 
опрошенных (29%). В большей мере подоб-
ные планы строят студенты вузов с критиче-
ской рефлексией (20%); в меньшей степени – 
те, у кого ПР не так сильно развита (табл. 3). 

Для справки: такая же закономерность 
проявляется и в ответах обучающихся, под-
готовленных системой среднего професси-
онального образования. При этом до конца 
нельзя утверждать, что будущие учителя, 

которые обладают слабой рефлексией, 
больше остальных не хотят, чтобы их дети 
«шли работать в образование». Речь ско-
рее идёт о том, что они чаще сомневаются в 
подобной оценке, что является скорее при-
знаком того, что они не рассматривают воз-
можность остаться в профессии на долгое 
время (например, до тех пор, пока у них не 
появятся дети).

Таким образом, гипотеза о влиянии ПР на 
проектирование образовательно-професси-
ональных планов будущих учителей в целом 
нашла своё эмпирическое подтверждение. 
Однако настораживает тот факт, что более 
половины (57%) студентов со слабым уров-
нем рефлексии всё же планируют связать 
свою профессиональную судьбу с образова-
нием (работая в школе или в близкой к об-
разованию сфере). Какие перспективы ждут 
работника с недостатком такой важной для 
педагога компетенции как рефлексия, когда 
он придёт в школу? Надолго ли он задержит-
ся в профессии без критической рефлексии?

Обсуждение результатов
В качестве предмета научного исследо-

вания обычно рассматривается рефлексия 
педагога как некое развитое профессио-
нальное состояние. Так, под ПР часто по-
нимается способность работника постфак-

Таблица 3
Формирование планов на трудоустройство своих детей в образовании в группах студентов с разным 

уровнем сформированности педагогической рефлексии* (в % от числа опрошенных)
Table 3

Formation of plans for employment of the students’ children in education area in groups of graduates with 
different levels of pedagogical reflection development* (% of the number of respondents)

Планы
В
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 п
о 
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Да; скорее да 29,0 45,4 20,0 52,9 27,2 17,9 31,3 17,6 14,3 20,0

Нет; скорее нет 47,3 36,3 60,0 29,4 48,9 57,1 45,3 52,9 57,1 50,0

Затрудняюсь ответить 23,7 18,2 20,0 17,6 23,9 25,0 23,4 29,4 28,6 30,0

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* Формулировка вопроса в анкете: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети в будущем тоже выбрали про-
фессию педагога?»
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тум обдумывать результаты проведения 
учебного занятия и учитывать этот анализ в 
рамках подготовки к последующим заняти-
ям [36, с. 310–315]. В данном исследовании 
была предпринята попытка разработки под-
хода к педагогической рефлексии как «пред-
стартовому состоянию», которое позволяет 
будущему учителю сформировать образова-
тельно-профессиональные планы в рамках 
узкого и широкого горизонта планирования 
на основе видения себя в профессии. Автор 
считает, что педагогическая рефлексия фор-
мируется ещё до выхода на рынок труда, в 
рамках системы подготовки кадров. Данные 
исследования позволяют судить о том, что 
существуют основания рассматривать ПР, 
в том числе, как предпрофессиональное со-
стояние специалиста, но с некоторыми до-
полнительными условиями. Так, студенты 
не работают в школе, поэтому пока не ос-
мысливают результаты именно своей тру-
довой деятельности. Объекты рефлексии 
для них – это их профессиональные знания 
и умения, которые они получили в процессе 
подготовки. К ним они могут относится по-
разному. В приложении к профессии они 
оценивают их достаточность / недостаточ-
ность, конкурентность / неконкурентность 
и т.д. В авторском понимании развитие ПР у 
студентов связано не только с самооценкой 
сформированности педагогических знаний, 
но и с пониманием объективных реалий учи-
тельской профессии.

Результаты исследования в целом соот-
ветствуют традиции изучения ПР, которая 
сейчас развивается в экономике труда, со-
циологической и педагогической науке. Так, 
в научной литературе сейчас представлены 
исследовательские результаты, которые 
подтверждают то, что у будущих учителей 
педагогическая рефлексия чаще развита не 
на высоком, а на среднем и низком уровне. О 
подобном же свидетельствуют и результаты 
данного исследования. В то же время автор 
обращает внимание на тот аспект, который 
пока редко поднимают в современной науке: 
слабая рефлексия не позволяет студентам 

рассматривать свои перспективы в профес-
сии, снижает желание закрепиться в ней, а 
также ограничивает формирование педаго-
гических традиций (как желания, чтобы ре-
бёнок также работал педагогом).

Подобная закономерность отражена в 
авторском видении того, каким образом 
происходит профессиональное развитие 
выпускников с разным уровнем педагогиче-
ской рефлексии (рис. 2). Это видение можно 
представить как процессную модель, кото-
рое предполагает три варианта возможного 
развития событий после получения выпуск-
ником диплома, исходя из уровня сформи-
рованной у него рефлексии: а) критическая 
рефлексия; б) умеренная рефлексия; в) сла-
бая рефлексия. В модели представлена цепь 
событий, «точкой отсчёта» которых явля-
ется самоанализ своих профессиональных 
компетенций. В случае сформированности 
критической и умеренной рефлексии «ко-
нечной точкой» событий станет формирова-
ние планов на трудоустройство своих детей в 
сфере образования, что может стать фунда-
ментом для становления профессиональной 
традиции и профессиональной династии. 
Подобным образом формируется механизм, 
позволяющий конструктивно решать кадро-
вые проблемы общеобразовательных школ 
за счёт ротации.

Однако, в случае сформированности у 
выпускника умеренной рефлексии путь к 
этому результату является более тернистым 
и ресурсозатратным. В этом случае образ 
себя как конкурентоспособного специали-
ста формируется позже – в рамках продол-
жения обучения в магистратуре или работы 
с наставником в школе. Сформированность 
у будущего учителя слабой рефлексии при-
водит либо к трудоустройству не по специ-
альности, либо к потере устойчивости в пе-
дагогической профессии (в том случае, если 
выпускник выбрал работу в школе). Планы 
по трудоустройству в образовании своих де-
тей в этом случае не формируются.

В модели переходы между различными 
уровнями рефлексии обозначены стрелками, 
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что выражает принципиальную уверенность 
в постепенной формируемости критической 
рефлексии при должном направляющем 
воздействии (слабая рефлексия со временем 
может стать умеренной, а умеренная раз-
виться до критического уровня). Подобное 
свойство педагогической рефлексии описа-
но в работе Т.А. Морозовой [34, с. 31–41].

Выводы
О чём говорит невысокий уровень про-

фессиональной рефлексии у будущих педа-
гогов? В ответе на этот вопрос стоит остано-
вится на ряде моментов.

Во-первых, государственная образова-
тельная политика в сфере подготовки пе-
дагогических кадров в вузах пока не рас-
сматривает ПР в качестве компетенции, 
необходимой специалистам. Так, профес-
сиональная рефлексия не нашла своё отра-
жение в перечне необходимых для студента 
универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, приведённых в Федеральном 
государственном образовательном стандар-
те высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» (в редакции приказа Миноб-
рнауки РФ № 1456 от 26.11.2020 г.)1. Правда, 
в высшем образовании есть правовая воз-
можность в ходе формирования комплекта 
программ по дисциплинам учебного курса 
включить рефлексию в число профессио-
нальных компетенций, которые позволяют 
выполнять трудовые функции. Однако при 
подборе этой группы компетенций вузы 
обычно ориентируются на формулировки 
существующих профессиональных стандар-
тов [44, с. 21–26]. Если обратиться к тексту 
профессионального стандарта «Педагог»2, 
то среди требований к умениям, знаниям и 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 125 “Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)”.

2 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
“Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

трудовым действиям учителя не найдутся 
упоминания о профессиональной рефлек-
сии. Больший уклон в стандарте сделан в 
сторону того, как педагог анализирует дея-
тельность обучающихся, а не свою собствен-
ную. Описанный выше «замкнутый круг» в 
целом указывает на недооценку роли ПР в 
подготовке учительских кадров. Все новации 
в данной сфере сводятся к работе с ИКТ-
технологиями и проектной деятельности. 
Это хорошо объясняет, почему выпускники 
высоко оценивают свои компьютерные на-
выки, но со скепсисом относятся к уровню 
всех остальных компетенций.

Во-вторых, стоит признать, что формиро-
вание педагогической рефлексии – это сто-
рона больше подверженная внутреннему, не-
жели внешнему формированию. Поступая на 
обучение по педагогической специальности, 
абитуриент может обладать способностью к 
рефлексии, а может не обладать. Но как это 
учитывается в ходе приёма? На сегодняшний 
момент пока никак. Приём на бакалавриат 
по результатам ЕГЭ полностью игнорирует 
уровень развития профессионально значи-
мых качеств у того, кто поступает на педа-
гога. В итоге в сознании студента, который 
не склонен анализировать и оценивать свои 
профессиональные компетенции как пре-
имущества, сложно педагогическими сред-
ствами зародить мысль о важности рефлек-
сии. Не обладая критическим уровнем реф-
лексии, этот студент пойдёт работать в шко-
лу и будет испытывать профессиональные 
проблемы. Долго ли продержится на работе 
такой педагог? Подобную ситуацию вполне 
можно описать в терминологии «двойного 
отрицательного отбора» – негодные абиту-
риенты становятся не самыми лучшими сту-
дентами, которые будут не самыми лучшими 
педагогами [45, с. 26–39]. К сожалению, на-
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личие «двойного негативного отбора» при-
водит некоторых экспертов к мысли о пол-
ном отказе от педагогического образования 
как нерентабельной подотрасли вузовской 
системы. Тем более, отечественные педаго-
гические университеты никогда не входили в 
число самых лучших образовательных орга-
низаций в зарубежных и отечественных рей-
тингах [46, с. 309–321]. Наблюдая за тем, как 
сокращаются объёмы подготовки педагогов 
в вузах (правда, в 2023 г. этот тренд был пре-
одолён), вполне можно поверить, что по-
добная идеология находит своё отражение в 
реальных действиях органов власти.

В принципе на уровне общеобразователь-
ной школы сейчас предусмотрен механизм, 
который призван компенсировать дефицит 
профессиональных компетенций (в том чис-
ле, рефлексии) у молодых специалистов в 
рамках начала трудовой деятельности. Это 
наставничество, в рамках которого в жизнь 
воплощается старый советский принцип: 
«придёшь на работу – забудь о том, чему 
учили в вузе». Однако вопрос о том, справ-
ляется ли наставничество с дефицитом у мо-
лодёжи педагогической рефлексии пока тре-
бует более пристального внимания в рамках 
дальнейших научных обобщений.

В свете наличия связи между педагоги-
ческой рефлексией и образовательно-про-
фессиональными планами, видится, что для 
решения кадровых проблем системы обра-
зования целесообразно предусмотреть сле-
дующие подходы:

– в области образовательной идеологии: 
в высшем образовании перейти от парадиг-
мы «вуз формирует профессиональные ком-
петенции» к парадигме «вуз формирует про-
фессионала»;

– в области образовательной политики: 
провести очередную ревизию образователь-
ных и профессиональных стандартов по пе-
дагогической профессии, чтобы предусмо-
треть в них место рефлексии. Больше внима-
ния обратить на распространение в высшем 
образовании программ педагогического 
специалитета. Например, в Вологодской 

области на эти программы ЧГУ принимает 
только по одной специальности – «Педаго-
гика и психология девиантного поведения» 
(44.05.01). В 2023 г. на приём по этой специ-
альности в рамках государственного зада-
ния было выделено всего 19 мест. В то же 
время, специалитет позволяет дольше гото-
вится по специальности. Здесь существует 
больше возможностей преодолеть эффект 
«отрицательного отбора» за счёт проведе-
ния, если не вступительных, то хотя бы про-
межуточных испытаний в формате профес-
сионального экзамена.

- на локальном уровне: больше внимания 
обратить на качество поведения педагогиче-
ской практики у студентов. По результатам 
проведённого опроса, только 65% обучаю-
щихся в вузах на педагога удовлетворены 
учебной практикой (в колледжах – 59%); 
треть (33%) считает, что во время практики им 
не хватило полученных в вузе знаний (в кол-
леджах – 23%). Педагогическая практика – 
это момент непосредственного знакомства 
студента с миром профессии во время обуче-
ния в вузе, когда формируется максимум воз-
можностей попробовать себя в ней и начать 
сопереживать представителям учительства.

Следует задуматься о внедрении в прак-
тику подготовки педагогических кадров 
новых образовательных технологий, разви-
вающих рефлексию у студентов, например, 
методики SOAP [39, с. 298–301] и рефлек-
сивного тренинга [47]. Стоит обратить вни-
мание и на профессорско-преподаватель-
ский состав: рефлексию будущим учителям 
может привить только преподаватель, сам 
обладающий ею. В то же время, по данным 
социологического исследования, проведён-
ного среди преподавателей высшей школы в 
2015 г., большинство из педагогов обладают 
лишь средним и низким уровнем сформиро-
ванности рефлексивных профессиональных 
действий [33, с. 15–26]. Это можно учесть в 
рамках планирования курсов повышения 
квалификации педагогов.

Необходимо отметить, что все эти шаги 
требуют частичного пересмотра не только 
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правовых основ, но и идеологии подготов-
ки квалифицированных кадров. В последнее 
время сложились благоприятные условия для 
этого перехода, связанные с отходом России 
от принципов Болонского процесса, который 
практически навязывал двухуровневую си-
стему университетского образования [48].

Заключение
Предложенная исследовательская мо-

дель измерения ПР имеет ряд методологи-
ческих ограничений. Во-первых, до конца 
не ясно, как правильно интерпретировать 
уровень педагогической рефлексии. Мо-
жет ли быть, что критическая рефлексия – 
это проявление завышенной самооценки 
будущего специалиста, а слабая рефлек-
сия связана с таким качеством личности 
как скромность. Во-вторых, нерешённым 
остался вопрос о возможностях масштаби-
ровать полученные выводы. Пока до конца 
не ясно, являются ли обсуждаемые вопро-
сы проблемами только вологодских вузов 
или же это картина, типичная для России. 
В целом можно допустить, что ситуация с 
подготовкой педагогических кадров в раз-
ных организациях может проявляться не-
одинаково. Хотя общие черты все же есть, 
и они не в последнюю очередь диктуются 
государственной политикой и идеологией 
в области образования, труда и занятости. 
В-третьих, в исследовательской модели по-
нимание ПР как фактора образовательно-
профессионального выбора пока является 
скорее узким, поскольку в этом концепте 
была не учтена роль внутреннего мотива, 
который определяет профессиональный 
выбор студента на пороге поступления в 
образовательную организацию и во время 
обучения (что в свою очередь потребует до-
полнительных научных изысканий). 

В этой связи перспективы дальнейшего 
исследования автор видит в преодолении 
этих ограничений, в частности, путём дора-
ботки подхода к педагогической рефлексии 
и инструментария сбора эмпирической ин-
формации; масштабирования исследования; 

включения в него студентов, обучающихся 
на разных курсах.
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