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Аннотация. В статье рассмотрена учебно-профессиональная рефлексия студенческой молодежи как 

способность сознательного обращения собственного внимания на свои учебно-профессиональные мысли, 

поведение и эмоции, адекватного оценивания принятых учебно-профессиональных решений и перспектив, 

основы эффективной профессиональной подготовки, особенно на начальном этапе обучения. С помощью 

опросников диагностики уровня рефлексии З. И. Девятова, рефлексивности А. В. Карпова и В. В. Пономаревой, 

самооценки уровня онтогенетической рефлексии Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова на выборке 

824-х студентов 1–2-х курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры разных направлений подготовки 

московских вузов выявлена специфика учебно-профессиональной рефлексии студенческой молодежи на 

начальном этапе профессиональной подготовки: средний уровень общего показателя уровня рефлексивности, 

ретроспективной рефлексии деятельности, рефлексии настоящей деятельности; показатель рассмотрения 

будущей деятельности и рефлексии общения и взаимодействия с другими людьми; доминирование анализа 

ошибок прошлого, неуспешного и успешного опыта жизнедеятельности (рефлексии со знаком «+»); достаточная 

выраженность анализа ошибок прошлого, в итоге которого может возникать страх перед совершением новых 

ошибок (рефлексии со знаком «-»); слабая степень проявления полного отсутствия рефлексии прошлого опыта. 

Акцентировано внимание практических психологов на необходимости в ходе проведения 

психодиагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы повышения уровня 

рассмотрения будущей деятельности и рефлексии общения и взаимодействия с другими людьми, а также 

нивелирования анализа ошибок прошлого, в итоге которого может возникать страх перед совершением новых 

ошибок, то есть рефлексии со знаком «-». 
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Abstract. The article considers the educational and professional reflection of student youth as the ability to 

consciously turn their own attention to their educational and professional thoughts, behavior and emotions, an adequate 

assessment of the accepted educational and professional decisions and prospects, the basis of effective professional 

training, especially at the initial stage of training. Using diagnostic questionnaires for the level of reflection of 

Z. I. Devyatov, reflexivity of A. V. Karpov and V. V. Ponomareva, self-assessment of the level of ontogenetic reflection 

of N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, G. M. Manuylov on a sample of 824 students of 1-2 courses of undergraduate, specialty 

and master's degree different areas of training in Moscow universities revealed the specifics of educational and 

professional reflection of student youth at the initial stage of professional training: average level of the general indicator 

of the level of reflexivity, retrospective reflection of activity, reflection of present activity, reflection; an indicator of 

consideration of future activity and reflection of communication and interaction with other people; dominance of 

analysis of past mistakes, unsuccessful and successful life experience (reflection with a «+» sign); sufficient severity of 

analysis of mistakes in the past, as a result of which fear of making new mistakes may arise (reflections with the «-» 

sign); weak degree for manifestation of complete lack of past experience reflection. The attention of practical 

psychologists is focused on the need in the course of psychodiagnostic, psychoprophylactic and psychocorrection work 

to increase the level of consideration of future activity and reflection of communication and interaction with other 

people, as well as to level the analysis of mistakes in the past, as a result of which there may be fear of making new 

mistakes, that is, reflection with the sign «-». 

Key words: specificity; reflection; educational and professional reflection; youth; student youth; initial stage; 

professional training 

For citation: Polyakova O. B., Bonkalo T. I., Semchuk I. V. Specificity of educational and professional reflection of 

student youth at the initial stage of vocational training. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2024; (5): 277-291 (In Russ.). 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-5-140-277. https://elibrary.ru/FWEGOU 
 

Введение 

Рефлексия учебно-профессиональной направ-

ленности студенчества – важный, незаменимый 

механизм обеспечения эффективности система-

тического прогрессивно направленного личност-

ного развития, четкой последовательной профес-

сионализации и успешной учебной деятельности; 

способности глубокого оценивания решений и 

перспектив учебно-профессиональной деятель-

ности, прогностического оценивания различных 

ситуаций в университетском пространстве, со-

знательного обращения собственного внимания 

на свои учебно-профессиональные мысли и по-

ведение, четкого смещения внешней нацеленно-

сти на внутренний учебно-профессиональный 

мир и субъектность профессиональной подго-

товки. 

Важными векторами исследовательской тема-

тики при постоянном систематическом монито-

ринге, последовательном развитии и выражен-

ном формировании учебно-профессиональной 

рефлексии выступают: 

1) подчеркивание истинной специфики: 

– учебно-профессионального анализа и зна-

ний, качеств и навыков, особенностей и планов, 

подготовки, пригодности и размышлений, ре-

зультатов и траектории, а также умений [Berisha 

Kida, Butler, 2020]; 

https://orcid.org/0000-0001-9620-4494
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– учебно-профессионального взаимодействия и 

влияния на рост действий и действительности, 

деятельности и мыслей, неудач и общения, окру-

жения и отражения, оценок и паттернов поведен-

ческих проявлений, переживаний и погружения, 

подготовки и поступков, проявлений и самого 

себя, самопознания и саморефлексии, состояний и 

стрессогенных условий, успехов и чувств [Kirk-

man, Brownhill, 2020; Vass, Adams, 2021]; 

– учебно-профессионального анализа рефлек-

сии и этнической рефлексивности, осознанного 

выстраивания своей системы смыслов, оценки 

межэтнической коммуникации с согруппниками 

для достижения целей учебного процесса, разви-

тия этнического самосознания, существования 

в объектах учебной и профессиональной среды, 

укрепления этнической аффилиации, упрочения 

этнической толерантности, формирования этни-

ческой идентичности, эффективности насыщен-

ных интенсивных межэтнических контактов 

в многонациональных студенческих группах 

[Kandathil, Joseph, 2019]; 

2) подробное научно обоснованное изучение: 

– рефлексивности профессионального спектра 

(учебно-профессионального анализа результатов 

и достижения адекватной степени самооценки, 

нахождения стиля и переосмысления, повыше-

ния самоорганизации и познания, предохранения 

от профессиональных деформаций и преодоле-

ния стереотипности, прогнозирования подготов-

ки и проектирования деятельности и профиля) 

[Kruanopphakhun, Ditcharoen, 2022]; 

– перспективных техник развития рефлексив-

ности (выделения времени для анализа осу-

ществленных планов дня, недели, месяца, года; 

желания понять окружающих; нахождения мно-

жества вариантов учебно-профессиональных ре-

шений и анализа эффективности каждого; пре-

одоления зацикливания на неудачах и негатив-

ных переживаниях; преодоления трудностей 

профессиональной подготовки; прогнозирования 

последствий собственных действий при профес-

сиональной подготовке; прокручивания учебно-

профессиональных событий с целью получения 

положительных эмоциональных проявлений; 

развития коммуникативных навыков, самоиро-

нии и чувства юмора установления учебно-

профессиональных контактов) [Акимов, 2022]; 

3) углубление осознанного понимания рефлек-

сивности и эмпатийности как детерминант толе-

рантности (склонности к эмоциональному отклику 

и объективности восприятия процесса обучения; 

способности сбора профессиональной и учебной 

информации с учетом особенностей своей эмоцио-

нально-волевой сферы и эмоциональных проявле-

ний окружающих и осуществления коммуникации 

межличностного характера; эмоционально-

чувственного реагирования на воспринимаемые 

учебно-профессиональные ситуации и слушания 

эмпатийного плана) [Карнелович, 2020]; 

4) настойчивое упреждение: 

– профессионального кризиса (гиподинамии и 

недисциплинированности, недосыпов и неспо-

собности справиться с трудностями профессио-

нальной подготовки, низкой академической 

успеваемости и отсутствия навыков кризисного 

менеджмента, поглощенности интернетом и 

предпосылок к пренебрежению обучением, 

сложностей трудоустройства и желания приме-

нить профессиональные знания и симптомов 

асоциального поведения, страха отчисления из 

высшего учебного заведения и страхов перед эк-

заменами и во время их) [Полякова, 2022а]; 

– малоадаптивных форм и видов вины (барье-

ров продвижения в профессиональной сфере; ви-

ны гипер- или гипоответственности, ненависти 

к себе, отделения, вины отличника или двоечника; 

влияния неудач профессиональной подготовки на 

учебно-профессиональную самооценку студенче-

ской молодежи и ее дальнейшую траекторию 

профессионализации, легкомыслия, негативных 

оценок референтных субъектов, событий и усло-

вий учебно-профессиональной деятельности, не-

эффективных учебных действий, страха наказания 

за неуспешность обучения, угрызений совести, 

чувства глубокой вины) [Полякова, 2023]; 

5) прочное установление связей рефлексивно-

сти с: 

– идентичностью профессионального вида (ак-

центированием важности и значимости членства и 

восприятием будущей профессии как призвания; 

гордостью за учебно-профессиональные достиже-

ния и личной тождественностью с однокурсника-

ми; переживаниями моратория (отсутствия иден-

тичности), нахождения в ситуативном кризисе 

идентичности и профессиональной идентичности 

диффузной и преждевременной направленности; 

принадлежностью к студенчеству и принятием 

учебно-профессиональной траектории; самовос-

приятием и самореализацией; тождеством себя с 

группами учебно-профессиональной и профессио-

нальной направленности и траекторией учебно-

профессионального развития) [Gudkova, 

Kozhukhar, 2020], 

– тревожностью (адекватностью представле-

ний о себе и беспокойством, дезадаптационными 
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проявлениями и конформизмом, низкой прогноз-

тичностью последствий промахов и особенно-

стями приобщения к жизни студенчества, реали-

стичностью представлений о профессии и систе-

матичной физической и / или эмоциональной 

нагрузкой, социальной ролью студента и страха-

ми в стрессогенности обучения, сужением инте-

ресов в различных сферах и укреплением инте-

реса к обучению) [Бурыкина, 2020], 

– результативностью учебно-профессионального 

характера (динамичностью приобретения знаний 

и навыков и полнотой обучения, психофизиоло-

гическим и физическим статусами студенчества 

и психоэмоциональным мотивационным состоя-

нием, соответствием требованиям образователь-

ной программы и структурированностью инфор-

мации, умением находить эффективные пути 

решения учебных задач и применять учебно-

профессиональные знания на практике) 

[Cattaneo, Motta, 2021]. 

Развитие учебно-профессиональной рефлек-

сии имеет свою постепенно проявляющуюся 

специфику и свои четко выраженные особенно-

сти, связанные с каждым отдельно взятым эта-

пом профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 

На начальном этапе профессиональной подго-

товки важным является осознание студентами 

своих профессиональных намерений и професси-

ональных интересов, своих возможностей и спо-

собностей, их оценка и сопоставление с субъек-

тивно воспринимаемыми требованиями профес-

сии. На этом этапе профессиональная рефлексия 

как соотнесение представлений о себе и о вы-

бранной профессии только начинает формиро-

ваться, и этот процесс осуществляется через усво-

ение учебного материала, выполнение учебных 

заданий, решение учебно-профессиональных за-

дач. В связи с этим, на начальном этапе профес-

сиональной подготовки уместно говорить именно 

об учебно-профессиональной рефлексии как 

о механизме осознавания себя, своих возможно-

стей, способностей, слабых и сильных сторон 

своей учебно-профессиональной деятельности. 

Раскрытие психологической природы, психологи-

ческой сущности и содержания учебно-

профессиональной рефлексии студенческой мо-

лодежи требует проведения специальных иссле-

дований.  

Целью настоящего исследования послужило 

определение на начальном этапе профессиональ-

ной подготовки студенческой молодежи специ-

фики такого вида рефлексии, как учебно-

профессиональная. 

Задачи исследования включали в себя: диа-

гностику общего показателя рефлексии по 

З. И. Девятову и рефлексивности с базовыми ви-

дами по А. В. Карпову и В. В. Пономаревой (ре-

троспективность рефлексии выполненной дея-

тельности, рефлексия выполняемой текущей дея-

тельности, рассмотрение деятельности в буду-

щем, в перспективе, рефлексия взаимодействия и 

общения с окружающими), а также самооценку 

значения уровневого показателя рефлексии онто-

генетического вида и ее базовых составляющих, 

выделенных В. В. Козловым, Г. М. Мануйловым 

и Н. П. Фетискиным: анализ прошлых ошибок и 

просчетов, неуспешности и успешности приоб-

ретенного опыта жизнедеятельности (анализ 

движения к цели и совершенного), отсутствие 

необходимой рефлексии произошедшего, про-

шедшего и извлеченного опыта, подытоживание 

ошибок прошлого. 

В гипотезе указано, что на начальном этапе 

профессиональной подготовки студенческой мо-

лодежи спецификой такого вида рефлексии, как 

учебно-профессиональная, должны являться: 

выраженные показатели анализа ошибок про-

шлого, неуспешного и успешного опыта жизне-

деятельности, базовой рефлексивности, доста-

точного проявления анализа ошибок прошлого, 

в итоге чего может возникать страх перед совер-

шением новых ошибок, рефлексии настоящей, 

общей и ретроспективной направленности; за-

ниженные показатели зацикленности на рефлек-

сии прошлого, рефлексии направленности 

в будущее и на коммуникацию. 

Методы исследования 

Блок процедур по определению такого вида 

рефлексии, как учебно-профессиональная ре-

флексия студенчества на начальном этапе про-

фессиональной подготовки, содержал: 

– диагностику значения уровневого показате-

ля рефлексии в авторстве З. И. Девятова 

(ДЗУПР Д) с целью установления общего пока-

зателя рефлексии (∑ ДЗУПР Д) без учета ее мно-

гокомпонентности [Девятов, 2023], в модифика-

ции шкал уровневых интервалов О. Б. Поляковой 

(Таблица 1); 

– определение значения уровневого показателя 

рефлексивности в авторстве А. В. Карпова и 

В. В. Пономаревой (ОЗУПР КП) для установления 

уровневых значений рефлексивности в целом с ее 

базовыми видами: ретроспективностью рефлек-

сии выполненной деятельности (РСРВД), рефлек-
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сией выполняемой текущей деятельности (РВТД), 

рассмотрением деятельности в будущем, в пер-

спективе (РДвБвП), рефлексией взаимодействия и 

общения с окружающими (РВДиОсО), общего 

показателя уровневого значения рефлексивности 

(∑ОУЗР) [Карпов, 2023] при модификации уров-

невых шкал О. Б. Поляковой (Таблица 1); 

– самооценку уровневого значения рефлексии 

онтогенетической направленности в авторстве 

В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова и Н. П. Фетис-

кина (СОУЗРОГН КМФ) для исследования уров-

невого значения рефлексии онтогенетической 

направленности и ее базовых составляющих – 

анализа прошлых ошибок и просчетов, неуспеш-

ности и успешности приобретенного опыта жиз-

недеятельности: рефлексии, отмеченной знаком 

«+» (Р+, анализа движения к цели и совершенно-

го); рефлексии со знаком «-» (Р-), то есть итога 

ошибок прошлого, который может выступать 

страхом перед совершением новых ошибок; от-

сутствия необходимой рефлексии произошедше-

го, прошедшего и извлеченного опыта (-РПО) 

[Фетискин, 2023] (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Шкалирование особенностей учебно-профессиональной рефлексии студенческой молодежи на 

начальном этапе профессиональной подготовки 
 

АООнНЭППСМ СТВРКУП УЗУПР 

НЗ НСЗ СЗ ВСЗ ВЗ 

ДЗУПР Д ∑ ДЗУПР Д  0 – 7,4   7,5 – 14,4   14,5 – 21,4   21,5 – 28,4   28,5 – 35  

ОЗУПР КП РСРВД  8 – 17,4   17,5 – 27,4   27,5 – 36,4   36,5 – 46,4   46,5 – 56  

РВТД 

РДвБвП 

РВДиОсО 

∑ ОЗУПР КП (стены)  0 – 2,4   2,5 – 4,4   4,5 – 6,4   6,5 – 8,4   8,5 – 10  

СОУЗРОГН КМФ Р+  0 – 49,4  

Р-  49,5 – 99,4  

-РПО  99,5 – 150  

Примечание: АООнНЭППСМ СТВРКУП – аббревиатуры опросников определения на начальном этапе профес-

сиональной подготовки студенческой молодежи специфики такого вида рефлексии, как учебно-

профессиональная; ДЗУПР Д – диагностика уровневого значения рефлексии; ∑ ДЗУПР Д – общий показатель 

диагностики уровневого значения рефлексии; ОЗУПР КП – определение уровневого значения рефлексивности; 

РСРВД – ретроспективность рефлексии выполненной деятельности; РВТД – рефлексия выполняемой текущей 

деятельности; РДвБвП – рассмотрение деятельности в будущем, в перспективе; РВДиОсО – рефлексия взаимо-

действия и общения с окружающими; ∑ ОЗУПР КП – общий показатель определения уровневого значения ре-

флексивности; СОУЗРОГН КМФ – самооценка уровневого значения рефлексии онтогенетической направлен-

ности; Р+ – рефлексия, отмеченная знаком «+» (Р+, анализа движения к цели и совершенного); Р- – рефлексия 

со знаком «-», то есть итог ошибок прошлого – страх перед совершением новых ошибок; -РПО – отсутствие 

необходимой рефлексии произошедшего, прошедшего и извлеченного опыта; УЗУПР – уровневые значения 

учебно-профессиональной рефлексии: НЗ – низкие значения; НСЗ – ниже среднего значения; СЗ – средние зна-

чения; ВСЗ – выше среднего значения; ВЗ – высокие значения. 
 

Установление связей между компонентами и 

составляющими учебно-профессиональной ре-

флексии студенческой молодежи на начальном 

этапе профессиональной подготовки представле-

но значениями критерия корреляции К. Пирсона 

и шкалы Чеддока – Снедекора. 

Результаты исследования 

В определении на начальном этапе професси-

ональной подготовки студенческой молодежи 

специфики такого вида рефлексии, как учебно-

профессиональная, были задействованы 824 сту-

дента со средним возрастом 19 лет, 1-х курсов 

разных направлений начальной профессиональ-

ной подготовки Московских вузов. 

Результаты определения на начальном этапе 

профессиональной подготовки студенческой мо-

лодежи специфики такого вида рефлексии, как 

учебно-профессиональная, показали следующее. 

Во-первых, в общей выборке выявлено среднее 

уровневое значение рефлексии (406 чел., 49,28 %, 

18,31 САЗ), анализа собственных поступков, зна-

ния своих возможностей, метарефлексии (пред-

ставлений о мыслях окружающих о студенческой 

молодежи), осознания переживаемых эмоций и 

осознания своих действий, понимания себя, соб-

ственного внутреннего мира, желаний и чувств, 
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припоминания событий заканчивающегося дня, 

рефлексии будущих шагов профессиональной под-

готовки, осмысления учебного процесса, рефлек-

сии социально-перцептивного плана (переосмыс-

ления и перепроверка студенческой молодежью 

своих пониманий и представлений о согруппниках, 

преподавателях, администрации), управления нега-

тивными эмоциональными проявлениями) (Табли-

ца 2). 

Несмотря на то, что большинство обследован-

ных студентов характеризовались средним уровне-

вым значением рефлексии, достаточно большое 

количество студенческой молодежи имеют слабые 

рефлексивные способности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Процентное распределение студентов по уровневым значениям рефлексии (методика З. И. Девятова) 

 

Более четверти из общего числа опрошенных 

студентов младших курсов, находящихся на 

начальной стадии профессиональной подготов-

ки, испытывают значительные трудности при 

анализе решения учебных задач, определении 

перспектив своего развития, своего профессио-

нального будущего. Обладая заниженной само-

оценкой, такие студенты не мотивированы на 

самопознание; они испытывают страх при по-

пытке определить и осознать свои чувства, в том 

числе и связанные с учебной деятельностью и с 

профессионально-личностным развитием, не 

умеют управлять негативными эмоциями, возни-

кающими в процессе выполнения учебных зада-

ний, считая, что другие студенты намного лучше 

их и что им никогда не достичь их уровня. Более 

чем у 25 % студентов диагностированы низкие 

рефлексивные способности, блокирующие по-

ступательность профессионализации и формиро-

вания рефлексии учебно-профессиональной 

направленности. 

Около 20 % студентов-младшекурсников об-

ладают высокими значениями уровневой выра-

женности рефлексии общего вида. 

Во-вторых, в общей исследовательской вы-

борке зафиксирована средняя степень выражен-

ности общего показателя уровня рефлексивности 

(322 чел., 39,08 %, 131,94 суммарный балл, 

6 стен, то есть способности студенческой моло-

дежи анализировать и осмысливать собственные 

учебно-профессиональные действия, выбирать 

варианты этих действий, выражать отношение к 

профессиональной подготовке как процессу, 

прогнозировать собственную профессионализа-

цию и будущую профессиональную деятель-

ность) (Таблица 2). 

Средний уровень развития рефлексивности 

характеризуется: 

– средним уровнем ретроспективной рефлек-

сии деятельности (420 чел., 50,98 %, 34,25 САЗ, 

анализа допущенного промаха, желания обсу-

дить пережитое, мысленного продолжения за-

кончившегося разговора, обдумывания прошлого 

и сложных задач даже при выполнении других 

дел, припоминаний начала событий и прошлого 

при принятии решений, размышлений о причи-

нах собственных неудач) и рефлексии настоящей 

деятельности (378 чел., 45,87 %, 31,97 САЗ, 

включения в разговоры, контроля над выполняе-

мыми действиями, обдумывания решений, при-

нятия решений, прокручивания в голове замыс-

лов, прослеживания мыслей, рассмотрения всех 

возможных вариантов, уточнения деталей про-

исходящего) (Таблица 2); 

– показателем рассмотрения будущей дея-

тельности ниже среднего (405 чел., 49,15 %, 

25,36 САЗ, беспокойства о своем будущем, пла-

нирования предстоящего разговора, представле-
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ния в деталях предстоящей работы и конечной 

цели, прокручивания в голове собственных за-

мыслов, составления планов, старания не думать 

о трудностях, тщательного обдумывания при 

принятии решений) и рефлексии взаимодействия 

и общения с окружающими (359 чел., 43,57 %, 

22,05 САЗ, мысленного ведения разговоров, об-

думывания последствий собственных поступков 

и слов, понимания недовольства окружающих, 

способности к эмпатической постановке себя в 

переживаемые окружающими условия, предуга-

дывания ожидаемого окружающими поведения, 

стремления не обидеть словами окружающих 

(Таблица 2). 

Процентное распределение студенческой мо-

лодежи по уровням разных видов рефлексивно-

сти (рис. 2) показало, что многим студентам не 

свойственно анализировать свое прошлое и 

настоящее с целью прогнозирования своего бу-

дущего. 

 

 
Рисунок 2. Процентное распределение студентов по уровневым значениям рефлексивности (методика А. В. Карпова и 

В. В. Пономаревой) 

 

Около 40 % студенческой молодежи (11,41 % 

с низкими уровневыми значениями и 29,37 % со 

значениями ниже среднего) продемонстрировали 

низкие показатели развития свойств рефлексив-

ности: неумение составлять программы учебно-

профессионального роста, сложности в планиро-

вании профессиональной траектории, трудности 

анализа будущей профессиональной деятельно-

сти. Студенты не видят истинных причин учеб-

но-профессиональных трудностей, не исследуют 

контакты внитригруппового взаимодействия, не 

обладают склонностью к адекватной оценке соб-

ственного поведения, не осуществляют анализ, 

управление и контроль над эмоционально-

волевой сферой, не предвидят возможных оши-

бок, не стремятся к эмпатийности. 

В-третьих, в общей исследовательской вы-

борке выявлено доминирование анализа ошибок 

прошлого, неуспешного и успешного опыта жиз-

недеятельности (405 чел., 49,15 %, 48,06 САЗ по 

подгруппе), достаточная выраженность анализа 

прошлых ошибок (328 чел., 39,81 %, 65,09 САЗ 

по подгруппе), слабая степень проявления отсут-

ствия необходимой рефлексии произошедшего, 

прошедшего и извлеченного опыта (91 чел., 

11,04 %, 101,20 САЗ по подгруппе) (Таблица 2). 

Студенческая молодежь в целом готова к ис-

правлению допущенных ошибок, готова принять 

помощь других и учесть советы окружающих, 

настаивает на собственном мнении, откровенни-

чает с близкими людьми, старается ко многим 

ситуациям относиться с чувством юмора, стре-

мится забывать об огорчениях и избегать про-

ступков и ошибок, удерживает составленный 

распорядок дня, уравновешенно реагирует на 

текущие дела, чувствует результаты совершен-

ной жизненной ошибки. 

Однако страх совершить ошибку проявляет-

ся у многих студентов в их осторожности, бес-

покойстве и отказе в планировании будущего, 

в том числе и своего профессионального бу-

дущего.

 

 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 5 (140) 

О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало, И. В. Семчук 284 

Таблица 2. 

Особенности учебно-профессиональной рефлексии студенческой молодежи на начальном этапе 

профессиональной подготовки 
 

АООнНЭППСМ СТВРКУП УЗУПР САЗ УЗУПР 

НЗ НСЗ СЗ ВСЗ ВЗ 

кч в % кч в % кч в % кч в % кч в % 

ДЗУПР Д ∑ ДЗУПР Д 100 12,14 132 16,00 406 49,28 124 15,06 62 7,52 18,31 СЗ 

ОЗУПР КП РСРВД 96 11,65 108 13,11 420 50,98 144 17,48 56 6,80 34,25 СЗ 

РВТД 40 4,85 206 25,00 378 45,87 184 22,33 16 1,95 31,97 СЗ 

РДвБвП 74 8,98 405 49,15 226 27,43 71 8,62 48 5,82 25,36 НСЗ 

РВДиОсО 160 19,42 359 43,57 182 22,09 88 10,68 35 4,24 22,05 НСЗ 

∑ ОЗУПР КП 

(стены) 

94 11,41 242 29,37 322 39,08 122 14,81 44 5,33 131,94 

стен 6 

СЗ 

СОУЗРОГН КМФ Р+ 405 чел., 49,15 % 48,06 

Р- 328 чел., 39,81 % 65,09 

-РПО 91 чел., 11,04 % 101,20 

Примечание: АООнНЭППСМ СТВРКУП – аббревиатуры опросников определения на начальном этапе профес-

сиональной подготовки студенческой молодежи специфики такого вида рефлексии, как учебно-

профессиональная, смотри в примечании табл. 1; УЗУПР – уровневые значения учебно-профессиональной ре-

флексии: НЗ – низкие значения; НСЗ – ниже среднего значения; СЗ – средние значения; ВСЗ – выше среднего 

значения; ВЗ – высокие значения; кч – количество человек; в % – доля участников в процентах; САЗ – среднее 

арифметическое значение. 
 

Результаты установления связей между ком-

понентами и составляющими учебно-

профессиональной рефлексии студенческой мо-

лодежи на начальном этапе профессиональной 

подготовки показали: 

1) высокую связь рефлексии, отмеченной зна-

ком «+» (Р+, анализа движения к цели и совер-

шенного) и базовой рефлексии (0,835), и рефлек-

сии выполняемой текущей деятельности (0,818), 

и общей рефлексивности (0,792), и ретроспек-

тивности рефлексии выполненной деятельности 

(0,779), и рефлексии, отмеченной знаком «-» (Р-, 

анализа ошибок прошлого, в итоге которого мо-

жет возникать страх перед совершением новых 

ошибок) (0,751), то есть чем выше рефлексия, 

отмеченная знаком «+» (Р+, анализ движения к 

цели и совершенного), тем выше базовая рефлек-

сия, рефлексия выполняемой текущей деятель-

ности, ретроспективность рефлексии выполнен-

ной деятельности, общая рефлексивность и ре-

флексия, отмеченная знаком «-» (Р-, анализ оши-

бок прошлого, в итоге которого может возникать 

страх перед совершением новых ошибок), что 

приводит к более глубокому и четкому контро-

лю, планированию и программированию в рам-

ках саморегуляции студенческой молодежи 

(Таблица 3); 

2) заметную связь: 

– базовой рефлексии и ретроспективности ре-

флексии выполненной деятельности (0,683), и 

общей рефлексивности (0,661), и рефлексии вы-

полняемой текущей деятельности (0,645), и ре-

флексии, отмеченной знаком «-» (Р-, анализа 

ошибок прошлого, в итоге которого может воз-

никать страх перед совершением новых ошибок) 

(0,629), то есть чем выше базовая рефлексия, тем 

выше ретроспективность рефлексии выполнен-

ной деятельности, общая рефлексивность, ре-

флексия выполняемой текущей деятельности и 

рефлексия, отмеченная знаком «-» (Р-, анализ 

ошибок прошлого, в итоге которого может воз-

никать страх перед совершением новых ошибок) 

(Таблица 3); 

– общей рефлексивности и рефлексии, отме-

ченной знаком «-» (Р-, анализа ошибок прошло-

го, в итоге которого может возникать страх пе-

ред совершением новых ошибок) (0,584), то есть 

чем выше общая рефлексивность, тем выше ре-

флексия, отмеченная знаком «-» (Р-, анализ оши-

бок прошлого, в итоге которого может возникать 

страх перед совершением новых ошибок) (Таб-

лица 3); 

– ретроспективности рефлексии выполненной 

деятельности и рефлексивности общей направ-

ленности (0,675), и рефлексии выполняемой те-

кущей деятельности (0,652), и рефлексии, отме-

ченной знаком «-» (Р-, анализа ошибок прошло-

го, в итоге которого может возникать страх пе-

ред совершением новых ошибок) (0,630), то есть 

чем выше ретроспективность рефлексии выпол-

ненной деятельности, тем выше общая рефлек-

сивность, рефлексия выполняемой текущей дея-

тельности и рефлексия, отмеченная знаком «-» 

(Р-, анализ ошибок прошлого, в итоге которого 
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может возникать страх перед совершением но-

вых ошибок) (Таблица 3); 

– рефлексии выполняемой текущей деятель-

ности и общей рефлексивности (0,628), и ре-

флексии, отмеченной знаком «-» (Р-, анализа 

ошибок прошлого, в итоге которого может воз-

никать страх перед совершением новых ошибок) 

(0,605), то есть чем выше рефлексия выполняе-

мой текущей деятельности, тем выше общая ре-

флексивность и рефлексия, отмеченная знаком «-» 

(Р-, анализ ошибок прошлого, в итоге которого 

может возникать страх перед совершением но-

вых ошибок) (Таблица 3); 

– рефлексии, отмеченной знаком «+» (Р+, 

анализа движения к цели и совершенного) и ре-

флексии взаимодействия и общения с окружаю-

щими (0,581), и рассмотрения деятельности 

в будущем, в перспективе (0,565), и слабой сте-

пени проявления отсутствия необходимой ре-

флексии произошедшего, прошедшего и извле-

ченного опыта (0,549), то есть чем выше рефлек-

сия, отмеченная знаком «+» (Р+, анализ движе-

ния к цели и совершенного), тем выше рефлек-

сия взаимодействия и общения с окружающими, 

рассмотрение деятельности в будущем, в пер-

спективе и слабая степень проявления отсут-

ствия необходимой рефлексии произошедшего, 

прошедшего и извлеченного опыта (Таблица 3); 

 

Таблица 3. 

Корреляционные значения связей компонентов и составляющих учебно-профессиональной  

рефлексии студенческой молодежи на начальном этапе профессиональной подготовки 
 

АООнНЭППСМ СТВРКУП ДЗУПР Д ОЗУПР КП СОУЗРОГН КМФ 

∑ 

ДЗУПР Д 

18,31 

РСРВД 

34,25 

РВТД 

31,97 

РДвБвП 

25,36 

РВДиОсО 

22,05 

∑ 

ОЗУПР КП 

131,94 

Р+ 

48,06 

Р- 

65,09 

-РПО 

101,2 

ДЗУПР Д ∑ ДЗУПР Д 1 0,683 0,645 0,450 0,403 0,661 0,835 0,629 0,439 

ОЗУПР КП РСРВД 0,683 1 0,652 0,395 0,440 0,675 0,779 0,630 0,406 

РВТД 0,645 0,652 1 0,432 0,429 0,628 0,818 0,605 0,381 

РДвБвП 0,450 0,395 0,432 1 0,154 0,418 0,565 0,371 0,183 

РВДиОсО 0,403 0,440 0,429 0,154 1 0,411 0,581 0,349 0,205 

∑ ОЗУПР КП 0,661 0,675 0,628 0,418 0,411 1 0,792 0,584 0,425 

СОУЗРОГН КМФ Р+ 0,835 0,779 0,818 0,565 0,581 0,792 1 0,751 0,549 

Р- 0,629 0,630 0,605 0,371 0,349 0,584 0,751 1 0,357 

-РПО 0,439 0,406 0,381 0,183 0,205 0,425 0,549 0,357 1 

Примечание: АООнНЭППСМ СТВРКУП – аббревиатуры опросников определения на начальном этапе профес-

сиональной подготовки студенческой молодежи специфики такого вида рефлексии, как учебно-

профессиональная; смотри в примечании Таблицы 1; связи и значения шкалы Чеддока – Снедекора: высокая 

весьма > 0,9; высокая 0,7 – 0,9; заметная 0,5 – 0,7; умеренная 0,3 – 0,5; слабая 0,1 – 0,3. 

 

3) умеренную связь: 

– рассмотрения деятельности в будущем, в 

перспективе и базовой рефлексии (0,450) и ре-

флексии выполняемой текущей деятельности 

(0,432), и общей рефлексивности (0,418), и ре-

троспективности рефлексии выполненной дея-

тельности (0,395), и рефлексии, отмеченной зна-

ком «-» (Р-, анализа ошибок прошлого, в итоге 

которого может возникать страх перед соверше-

нием новых ошибок) (0,371), то есть чем выше 

рассмотрение деятельности в будущем, в пер-

спективе, тем выше базовая рефлексия, рефлек-

сия выполняемой текущей деятельности, общая 

рефлексивность, ретроспективность рефлексии 

выполненной деятельности и рефлексия прошло-

го опыта (Таблица 3); 

– рефлексии коммуникативной направленно-

сти и ретроспективности рефлексии выполнен-

ной деятельности (0,440), и рефлексии выполня-

емой текущей деятельности (0,429), и рефлек-

сивности общего спектра (0,411), и рефлексии 

базовой принадлежности (0,403), и рефлексии 

прошлого опыта (0,349), то есть чем выше ре-

флексия коммуникативной направленности, тем 

выше ретроспективность рефлексии выполнен-

ной деятельности, рефлексия выполняемой те-

кущей деятельности, рефлексивность общего 

спектра, рефлексия базовой принадлежности, 

рефлексия прошлого опыта (Таблица 3); 

– слабой степени проявления отсутствия не-

обходимой рефлексии произошедшего, прошед-

шего и извлеченного опыта и базовой рефлексии 

(0,439), и общей рефлексивности (0,425), и ре-
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троспективности рефлексии выполненной дея-

тельности (0,406), и рефлексии выполняемой те-

кущей деятельности (0,381), и рефлексии, отме-

ченной знаком «-» (Р-, анализа ошибок прошло-

го, в итоге которого может возникать страх пе-

ред совершением новых ошибок) (0,357), то есть 

чем выше слабая степень проявления отсутствия 

необходимой рефлексии произошедшего, про-

шедшего и извлеченного опыта, тем выше базо-

вая рефлексия, общая рефлексивность, ретро-

спективность рефлексии выполненной деятель-

ности, рефлексия выполняемой текущей дея-

тельности и рефлексия, отмеченная знаком «-» 

(Р-, анализ ошибок прошлого, в итоге которого 

может возникать страх перед совершением но-

вых ошибок) (Таблица 3); 

4) слабую связь: 

– рефлексии коммуникативной направленно-

сти и рассмотрения деятельности в будущем, в 

перспективе (0,154), то есть чем выше рефлексия 

коммуникативной направленности, тем выше 

рассмотрение деятельности в будущем, в пер-

спективе (Таблица 3); 

– рефлексии, отмеченной знаком «-» (Р-, ана-

лиза ошибок прошлого, в итоге которого может 

возникать страх перед совершением новых оши-

бок) и рефлексии взаимодействия и общения 

с окружающими (0,205), и рассмотрения дея-

тельности в будущем, в перспективе (0,183), то 

есть чем выше рефлексия, отмеченная знаком «-» 

(Р-, анализ ошибок прошлого, в итоге которого 

может возникать страх перед совершением но-

вых ошибок), тем выше рефлексия взаимодей-

ствия и общения с окружающими и рассмотре-

ние деятельности в будущем, в перспективе 

(Таблица 3). 

Обсуждение результатов 

Корреляционный анализ связи компонентов и 

составляющих учебно-профессиональной ре-

флексии студенческой молодежи на начальном 

этапе профессиональной подготовки дал воз-

можность наметить этапы психопрофилактиче-

ской работы со студентами в этом направлении: 

1 этап: осуществление глубокого анализа 

ошибок прошлого с целью повышения показате-

лей рассмотрения деятельности в будущем, 

в перспективе и рефлексии коммуникативной 

направленности; отработка рефлексии коммуни-

кативной направленности, способствующей 

упрочению рассмотрения деятельности в буду-

щем, в перспективе; 

2 этап: поддержание рассмотрения деятельно-

сти в будущем, в перспективе, рефлексии ком-

муникативной направленности и произошедше-

го, прошедшего и извлеченного опыта для под-

крепления значений анализа прошлых ошибок, 

ретроспективности рефлексии выполненной дея-

тельности, рефлексивности общего плана, ре-

флексии базовой принадлежности и выполняе-

мой текущей деятельности; 

3 этап: развитие рефлексивности общего пла-

на и рефлексии базовой принадлежности для 

стабилизации анализа прошлых ошибок, рас-

смотрения деятельности в будущем, в перспек-

тиве, ретроспективности рефлексии выполнен-

ной деятельности, рефлексии выполняемой те-

кущей деятельности и коммуникативной направ-

ленности, слабой степени проявления отсутствия 

или даже нивелирования необходимой рефлек-

сии произошедшего, прошедшего и извлеченно-

го опыта; 

4 этап: совершенствование анализа движения 

к цели и совершенного для анализа ошибок про-

шлого, базовой рефлексии, общей рефлексивно-

сти, ретроспективности рефлексии выполненной 

деятельности, рефлексии выполняемой текущей 

деятельности. 

Результаты определения на начальном этапе 

профессиональной подготовки студенческой мо-

лодежи специфики такого вида рефлексии, как 

учебно-профессиональная, коррелируют с дан-

ными психодиагностических и эксперименталь-

ных исследований: 

1) выявление специфики: 

– жизнедеятельности и жизнестойкости 

в стресс-условиях (вовлеченности в професси-

ональную подготовку, выдерживания давления 

стрессовости университетской среды, контроля 

над проявлениями собственной эмоциональ-

но-волевой сферы, коррекции при необходимо-

сти учебного поведения, постоянной готовно-

сти к принятию учебных решений, самоподго-

товки к преодолению учебно-профессиональных 

трудностей, самопознания ресурсов учебно-

профессионального спектра, саморазвития как 

субъекта профессиональной подготовки, силы 

воли и выносливости, снижения напряжения в 

стрессогенных ситуациях, совладания со стрес-

сорами учебного процесса, сохранения внутрен-

ней сбалансированности, способности справить-

ся с трудностями обучения, стрессоустойчивости 

и напористости, устойчивости, фиксирования 

изменений в учебно-профессиональной среде, 

эффективности профессиональной подготовки) 

[Полякова, 2022б]; 
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– ретроспективности рефлексии выполненной 

деятельности (анализа выполненных учебно-

профессиональных заданий, анализа с последу-

ющим прогнозированием результатов начально-

го этапа профессиональной подготовки, возвра-

щения к воспоминаниям учебных неудач, выяв-

ления возможных учебно-профессиональных 

ошибок, исследования личной эмоциональности, 

нахождения причин учебно-профессиональных 

неудач и успехов, отслеживания причин соб-

ственных учебно-профессиональных поступков 

в прошлом, оценки прошедших учебных собы-

тий и собственных действий, мыслей, чувств и 

эмоциональных проявлений, познания себя как 

субъекта учебно-профессионального обучения, 

раскрытия сильных и слабых аспектов личност-

ных проявлений) [Koltunova, Kolbina, 2019], 

– рефлексивности дискурсивного плана (выра-

женного доминирования при внутригрупповом 

взаимодействии, желания эффективного внутриг-

руппового контактирования, обозначенной готов-

ности к поиску понимания и принятия универси-

тетской действительности, осуществления дискур-

сивного анализа речи, отказа от диктатуры в обще-

нии, сбалансированного саморазвития личностного 

и профессионального спектра, стремления к при-

обретению учебно-профессионального мастерства, 

четкого взыскивания ценной учебно-

профессиональной информации) [Kalmykov, 2020], 

– рефлексии профессионального плана 

с направленностью педагогического аспекта (го-

товности к плодотворному внутригрупповому 

взаимодействию и знаний эффективности подго-

товки профессионалов, контроля над собствен-

ными эмоционально-волевыми проявлениями и 

коррекции траектории профессионализации, кре-

ативности и осуществления саморегуляции ин-

теллектуальной направленности, выполнения 

сверхзаданных учебно-профессиональных мыс-

лительных и физических действий и пластично-

сти самопредставлений о себе как студенте и 

специалисте, поддержания целенаправленности 

и прогнозирования результатов обучения, само-

формирования рефлексивных способностей и 

систематического анализа профпригодности и 

рефлексирования в процессе обучения, а также 

стремления к успешности) [Gorbunova, Gluzman, 

Osadchaya, 2021], 

– саморефлексии (исследования собственных 

индивидуально-психологических особенностей, 

наблюдения за процессами внутреннего мира и 

поступками, овладения собой как субъектом 

обучения, осознания чувств к себе, осуществле-

ния контроля над собственными проявлениями, 

отзеркаливания взглядов других, самоорганиза-

ции, самоотношения, сравнения себя с субъекта-

ми профессиональной подготовки, становления 

личности будущего специалиста, уважения к 

собственной индивидуальности, упрочения адек-

ватной самооценки, фокусирования внимания на 

себе самом, формирования эмоционально-

ценностного отношения к себе) [Minafra, 2021]; 

2) рассмотрения: 

– рефлексивности и компонентов критическо-

го мышления (анализа собственных духовных 

свойств, видения негативных сторон бытия, вы-

явления опасности потенциального характера, 

выявления особенностей социальных отноше-

ний, изучения социального поведения, исследо-

вания самосознания, критического мышления, 

настроенности на выискивание смысла событий 

и их взаимосвязи, обращения к себе, переключе-

ния с уровня психологической учебно-

профессиональной среды на внутренний психо-

логический портрет, принятия безопасных мер, 

распознавания силы социализации, самовосприя-

тия своей психики, устремленности на осознан-

ность максимального вида собственных поступ-

ков; формирования собственных вкусов, жела-

ний и норм; эффективного усвоения и дополне-

ния опыта социального спектра) [Черных, 2021],  

– роли рефлексивности в обеспечении про-

фессионального успеха (возникновения новых 

смыслообразующих мотивов профессиональной 

подготовки, знаний в качестве инструмента бу-

дущей профессии, избегания рискованных учеб-

но-профессиональных ситуаций, нарастания си-

лы внутренней познавательной мотивации, осо-

знания трудоемкости деятельности учебно-

профессионального вида и учебных переживаний 

и профессиональных помыслов, поддержания 

учебно-профессиональной мотивации, самоорга-

низации эффективной профессиональной подго-

товки, стремления к достижению результатов 

подготовки профессиональной направленности, 

удовлетворения потребностей познавательного 

вида, упрочения установок на учебно-

профессиональную деятельность) [Kayasheva, 

Khanova, 2019],  

– структурированности рефлексивности (ре-

флексивности как процесса, свойства психи-

ческой направленности и состояния психиче-

ского спектра; рефлексии интерпсихической 

направленности (четкого понимания психиче-

ских изменений окружающих, психологически 

гибкой постановки себя на место оппонента и 
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собеседника, проекции, идентификации); ре-

флексии интрапсихической направленности 

(анализа содержимого собственной психики, 

самовосприятия своей психики); формирования 

учебно-профессионального опыта) [Boyce, 

Bhattacharyya, Linklater, 2021];  

3) установления взаимосвязи рефлексивности и 

вариативности поведения [Смирнов, 2022] и двига-

тельной активности [Болдов, 2022] (использования 

различных креативных вариантов и изысканных 

маневров, трудных приемов и сложных способов, 

перспективных стратегий и эффективных траекто-

рий учебно-профессионального поведения). 

Заключение 

В ходе исследования гипотеза подтвердилась. 

Специфика учебно-профессиональной рефлексии 

студенческой молодежи на начальном этапе 

профессиональной подготовки заключается: 

в средних уровневых значениях общих показате-

лей диагностики и определения уровневых зна-

чений рефлексии (18,31) и рефлексивности 

(131,94), ретроспективности рефлексии выпол-

ненной деятельности (34,25) и рефлексии выпол-

няемой текущей деятельности (31,97); в уровне-

вых значениях ниже среднего рассмотрения дея-

тельности в будущем, в перспективе (25,36) и 

рефлексии взаимодействия и общения с окружа-

ющими (22,05); в доминировании анализа оши-

бок прошлого, неуспешного и успешного опыта 

жизнедеятельности (рефлексии со знаком «+») 

(48,06), достаточной выраженности анализа 

ошибок прошлого, в итоге которого может воз-

никать страх перед совершением новых ошибок 

(рефлексии со знаком «-») (65,09) и слабой сте-

пени проявления отсутствия необходимой ре-

флексии произошедшего, прошедшего и извле-

ченного опыта (101,20). 

Результаты определения на начальном этапе 

профессиональной подготовки студенческой мо-

лодежи специфики учебно-профессиональной 

рефлексии подтверждают необходимость ниве-

лирования анализа ошибок прошлого, в итоге 

которого может возникать страх перед соверше-

нием новых ошибок, то есть рефлексии со зна-

ком «-», и повышения уровневых значений рас-

смотрения деятельности в будущем, в перспек-

тиве и рефлексии взаимодействия и общения 

с окружающими. 

Повышению учебно-профессиональной ре-

флексии студенческой молодежи на начальном 

этапе профессиональной подготовки будут спо-

собствовать: 

1) активные упражнения и игры, а также ме-

тод профессиональной пробы во время учебно-

профессиональной практики, нацеленные на ана-

лиз ошибок прошлого, готовность к исправле-

нию допущенных ошибок, откровенное общение 

с близкими людьми, преодоление страха перед 

совершением новых ошибок, принятие помощи 

других, смягчение настаивания на собственном 

мнении, составление распорядка дня, стремление 

забывать об огорчениях и избегать проступков и 

ошибок, стремление ко многим ситуациям отно-

ситься с чувством юмора, уравновешенное реа-

гирование на текущие дела, учет советов окру-

жающих; 

2) анализ собственного «Я» как субъекта про-

фессиональной деятельности на лабораторных 

занятиях, ориентированный на включение в раз-

говоры, желание обсудить пережитое, контроль 

над выполняемыми действиями, мысленное про-

должение закончившегося разговора, обдумыва-

ние прошлого и сложных задач даже при выпол-

нении других дел, обдумывание решений, приня-

тие решений, припоминание начала событий и 

прошлого при принятии решений, прокручива-

ние в голове замыслов, проработку допущенных 

промахов, прослеживание мыслей, размышление 

о причинах собственных неудач, рассмотрение 

всех возможных вариантов, уточнение деталей 

происходящего; 

3) решение рефлексивных задач на практиче-

ских занятиях, направленных на анализ собствен-

ных поступков, осознание переживаемых эмоций 

и своих действий, понимание себя, собственного 

внутреннего мира, желаний и чувств, припомина-

ние событий заканчивающегося дня, укрепление 

знаний своих возможностей, управление негатив-

ными эмоциональными проявлениями; 

4) техники саморазвития в процессе учебно-

профессиональных дискуссий, диспутов и тре-

нингов, акцентированные на мысленное ведение 

разговоров, обдумывание последствий собствен-

ных поступков и слов, планирование предстоя-

щего разговора, поддержание установки не ду-

мать о трудностях, понимание недовольства 

окружающих, представление в деталях предсто-

ящей работы и конечной цели, предугадывание 

ожидаемого окружающими поведения, прокру-

чивание в голове собственных замыслов, сниже-

ние беспокойства о своем будущем, составление 

планов, способность к эмпатической постановке 

себя в переживаемые окружающими условия, 

стремление начать с себя и не обидеть словами 
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окружающих при анализе конфликтов, тщатель-

ное обдумывание решений. 
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