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Аннотация. Введение. Развитие профессиональной рефлексии обусловлено ха-
рактером той деятельности, по отношению к которой она осуществляется. Вместе с тем 
профессиональная рефлексия педагога является эффективным ресурсом развития обра-
зовательной деятельности. На современном этапе существует большое разнообразие моде-
лей образования, для каждой из которых характерны свои ценности, и в каждой из этих 
моделей рефлексия имеет свой особый смысл, цель, результат.

Целью статьи является представление разработанной авторами модели исследо-
вания особенностей профессиональной рефлексии педагога, а также обсуждение резуль-
татов, полученных в процессе апробации данной исследовательской модели, позволивших 
сделать ряд выводов о наличии и характере связи между уровнем развития профессио-
нальной рефлексии педагогов и их личностно-профессиональными ценностями.

Методология, методы и методики. Исследование базировалось на методологии де-
ятельностного подхода, с опорой на теоретические положения о структуре и функциях 
рефлексии деятельности, о смысле рефлексии в различных моделях образования, о типах 
профессиональной педагогической рефлексии. Модель исследования профессиональной 
рефлексии педагогов разработана на основе применения опросного метода и метода кей-
сов. В исследовании приняли участие учителя из трех образовательных комплексов г. Мо-
сквы (N = 63). 

Результаты. Установлено, что ценности жизненного и профессионального плана у 
испытуемых согласованы между собой, а профессиональные действия в основном не связа-
ны с декларируемыми профессиональными ценностями. Гипотеза о наличии значимой по-
ложительной связи между степенью конгруэнтности декларируемых в опросе и проявляе-
мых при решении проблемных профессиональных ситуаций ценностей и уровнем развития 
рефлексии названных типов получила подтверждение для рефлексии позиционного типа. 

Научная новизна заключается в разработке модели исследования особенностей 
профессиональной рефлексии, связанных с личностными и профессиональными ценно-
стями педагога. Результаты, полученные в ходе ее апробации, могут служить основой для 
понимания механизмов развития профессиональной рефлексии педагогов в различных 
моделях образования.

Практическая значимость заключается в использовании разработанной методи-
ки исследования особенностей профессиональной рефлексии педагогов для дальнейшего 
создания комплекса инструментов самооценки и развития профессиональной педагогиче-
ской компетентности, ядром которой является педагогическая рефлексия.

Ключевые слова: рефлексия деятельности, педагогическая рефлексия, ценност-
ные ориентации педагога, модели образования, типы рефлексии.
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Abstract. Introduction. The development of professional reflection is determined by the 
nature of the activity in relation to which it is carried out. At the same time, teacher profession-
al reflection is an effective resource for the development of educational activities. At the present 
stage, there is a wide variety of education models. Each educational model is characterised 
by its special values; reflection has its own special meaning, purpose, and result in a specific 
educational model.

Aim. The current research aims to present the authors’ model for studying the features of 
teacher professional reflection; to discuss the results of testing this research model, which made 
it possible to draw a number of conclusions about the presence and nature of the relationship 
between the level of teacher professional reflection and their personal and professional values.

Methodology and research methods. The present research is based on the activity ap-
proach, theoretical provisions on the structure and functions of reflection of activity, the mean-
ing of reflection in various models of education, the types of professional pedagogical reflection. 
The research model is developed through the questionnaire method and the case method. The 
study involved primary and secondary school teachers of three educational complexes in Mos-
cow (N = 63). 

Results. It has been established that the values of the life and professional plan of the 
subjects are consistent with each other, and professional actions are generally not related to 
the declared professional values. The authors confirmed the hypothesis that the reflection of 
positional type has a significant positive relationship between the degree of congruence be-
tween the values declared in the survey and those manifested in solving problematic profes-
sional situations and the level of development of reflection of these types.

Scientific novelty lies in the development of a model for studying the features of pro-
fessional reflection associated with the personal and professional values of the teacher. The 
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results obtained in the course of its approbation can serve as a basis for understanding the 
mechanisms for the development of professional reflection of teachers in various models of 
education.

Practical significance. The developed methodology for studying the features of profes-
sional reflection of teachers can be used for the further creation of the set of tools for self-as-
sessment and the development of professional pedagogical competence, the core of which is 
pedagogical reflection.

Keywords: activity reflection, pedagogical reflection, teacher value orientations, educa-
tion models, types of reflection. 

Acknowledgements. The reported study was performed within the state assignment for 
the 2020–2021 academic year: “Designing the Practice of Mastering Reflexive Competence by 
Teachers” at the Moscow City University. The authors are grateful to V. A. Lvovsky, Head of the 
Laboratory of Activity-based Education Design of the Research Institute of Urban Studies and 
Global Education of the Moscow City University, for assistance in data collection. 

For ci ta ti on: Belolutskaya A. K., Krishtofik I. S., Mkrtchyan V. A. Features of teacher 
reflection: Connection with personal and professional value orientations. The Education and 
Science Journal. 2022; 24 (7): 160–190. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-7-160-190

Введение

Проблема развития и оценки профессиональной рефлексии педагогов 
на основе понимания ее связи с личностными и профессиональными цен-
ностями является актуальной проблемой психологии образования.  По мне-
нию J. H. Flagel,  H. Otani и R. L. Widner,  работа педагога требует от него 
проявления сложных компетенций, в структуре которых рефлексия пред-
ставляет собой базовый интеллектуальный процесс, позволяющий педагогу 
в любых деятельностных ситуациях удерживать целостное видение себя как 
субъекта, свои ценности, цели, средства и действия, направленные на объ-
ект педагогической работы, обеспечивающие ее эффективность и высокое 
качество [1; 2]. Н. Г. Алексеев отмечает, что  профессиональные ценности 
педагога формируются под влиянием жизненных ценностей, в свою оче-
редь, совокупность жизненных и профессиональных ценностей во многом 
обуславливает характер педагогических действий, на которые прежде всего 
направлена профессиональная рефлексия педагога [3]. 

Г. П.  Щедровицкий  подчеркивает, что проблема профессиональной 
рефлексии педагогов усугубляется в ситуации существования большого чис-
ла разнообразных образовательных моделей, порожденных педагогической 
мыслью и практикой образования. Эти модели отличаются друг от друга 
своей предметно-методической базой, психолого-педагогическими основа-
ниям, присущими им педагогическими ценностями и онтологической кар-
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тиной в целом. В современном образовании ни одна из моделей не существу-
ет в чистом виде. И в своей практике педагог часто действует, опираясь не 
столько на четкие, однозначно понимаемые нормы, закрепленные, в част-
ности, в образовательных стандартах, сколько на собственные жизненные 
ценности, принципы, образцы поведения, привычные с точки зрения прак-
тического жизненного опыта, но не всегда в полной мере осознаваемые [4]. 

Отметим, что при всей широте исследований профессиональной реф-
лексии педагога недостаточно разработанным представляется один из клю-
чевых элементов, определяющий особенности педагогической рефлексии – 
ее имплицитная связь с личностными и профессиональными ценностными 
ориентациями учителя. 

В нашем исследовании предпринята попытка выявления и опреде-
ления характера связей: между жизненными и профессиональными цен-
ностями педагогов; между степенью конгруэнтности жизненных и про-
фессиональных ценностей педагогов и предпочитаемыми ими сценариями 
профессиональных действий; между уровнем развития профессиональной 
рефлексии педагога и степенью соответствия его ценностей предпочитае-
мым сценариям. 

Цели исследования: выявление особенностей ценностных приоритетов 
педагогов в разрезе исторически сложившихся и перспективных образова-
тельных моделей (дисциплинарной, свободной, деятельностной); описание 
особенности рефлексивной компетентности педагогов в разрезе четырех ти-
пов рефлексии: определяющей, позиционной, нормирующей, нормотворче-
ской; сопоставление особенностей ценностных приоритетов педагогов и их 
рефлексивной компетентности. 

Исследовательские вопросы: Каковы особенности ценностных прио-
ритетов педагогов, ориентированных на дисциплинарную, свободную или 
деятельностную модель образования? Каковы особенности рефлексивной 
компетентности педагогов в разрезе четырех типов рефлексии: определяю-
щей, позиционной, нормирующей, нормотворческой? Существует ли связь 
между особенностями ценностных приоритетов педагогов и особенностями 
их рефлексивной компетентности?

Гипотезы исследования: 
1) обнаружится несоответствие между декларируемыми ценностными 

приоритетами (опрос) и проявленными через решение проблемных профес-
сиональных ситуаций (кейсы); 

2) существует значимая положительная связь между степенью конгру-
энтности декларируемых в опросе и проявляемых при решении проблемных 
профессиональных ситуаций ценностей и уровнем развития рефлексии раз-
ных типов.
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Ограничение данной статьи связано с тем, что в основе разработан-
ной нами методики исследования особенностей рефлексии педагогов лежат 
метод анкетирования и метод кейсов. Применяемые по отдельности они об-
ладают рядом недостатков. Первый отличается определенным риском полу-
чения субъективных результатов, так как часто мы имеем дело с ответами 
респондентов, ориентированных на ожидания исследователей. Анкетиро-
вание не позволяет получить полную картину действий испытуемого, чтобы 
делать выводы о характере его деятельности и связанной с ней рефлексии. 
Метод кейсов не учитывает в полной мере особенности профессиональной 
педагогической деятельности, осуществляемой, как правило, в ситуациях 
неопределенности. Метод кейсов не в полной мере учитывает столь высокую 
динамичность и неустойчивость ситуаций, на которые направлена рефлек-
сия педагога. Сочетание этих методов для исследования особенностей про-
фессиональной рефлексии возможно при условии организации электронной 
процедуры исследования и применения методов математической статисти-
ки для обработки и сопоставления полученных данных. 

В исследовании особенностей профессиональной рефлексии педаго-
гов приняли участие учителя, работающие в образовательных комплексах 
г. Москвы, и это также может расцениваться как ограничение исследова-
ния по составу выборки. 

Обзор литературы

Исследование профессиональной рефлексии на современном этапе 
осуществляется по многим направлениям, среди которых выделяются два: 
метакогнитивный и деятельностный подходы. В рамках первого рефлексия 
– это «метакогниция, то есть знание о себе как познающем субъекте и регу-
ляция собственного познания» (J. H. Flavell) [1]. Разные авторы по-разному 
видят структуру метакогнитивных процессов и по-разному описывают их 
конкретный набор. При этом все же многие используют различение: мета-
когнитивные знания и метакогнитивный контроль (H. Otani, R. L. Widner) 
[2]. В рамках деятельностного подхода в качестве предмета рефлексии 
рассматривается деятельность субъекта, а ее основной функцией является 
возвращение к ситуации затруднения в деятельности (Н. Г. Алексеев) [3]. 
Г. П. Щедровицкий, исследуя структуру рефлексии, обозначает ее основ-
ные функции: анализ ситуации, критика способа действий, перепроекти-
рование. «Анализ понимается как реконструкция ситуации затруднения, 
построение многоаспектного представления о том, что произошло. Критика 
предполагает выявление причин затруднения и динамики их возникнове-
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ния. Перепроектирование означает трансформацию способа действия так, 
чтобы новое действие произошло без затруднений» [4].

В. Д. Шадриков, С. С. Кургинян рассматривают развитие рефлексии 
как системогенез деятельности, поскольку она присутствует в формирова-
нии всех компонентов функциональной системы деятельности  [5]. В контек-
сте проблемы развития профессиональной рефлексии Э. Ф. Зеер  с соавтора-
ми подчеркивают необходимость «сообразовать цели, задачи, содержание, 
формы и методы непрерывного образования с потребностью осознанного 
самоосуществления личности в проектировании и реализации собственной 
траектории в динамичных, асимметричных, открытых, неопределенных 
условиях социально-профессиональной жизни» [6, с. 267]. В то же время 
достаточно широко распространена трактовка рефлексии как важней-
шего вида когнитивной практики, без которой, в частности, невозможно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность на основе глубокого 
размышления (L. Mortari) [7], выдвигать продуктивные исследовательские 
гипотезы (А. Ф. Закирова) [8], контролировать процесс достижения постав-
ленных целей и задач (T. Daradoumis и  M. Arguedas) [9].

Согласно И. Ю. Шустовой, профессиональная рефлексия педагога – 
это явление, которое проявляется в «способности учителя входить в актив-
ную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к 
себе как ее субъекту, с целью критического анализа, осмысления и оценки 
эффективности деятельности для развития личности ученика» [10]. Педаго-
гическую рефлексию исследуют с точки зрения эффективности ее влияния 
на развитие социального интеллекта учащихся в условиях группового обу-
чения (S. A. Chinnery, C. Appleton, J. M. Marlowe) [11], с учетом уровня сфор-
мированности рефлексии педагога, оказывающей непосредственное влия-
ние на рефлексивность обучающихся (М. Г. Сергеева, Д. И. Трубакова) [12]. 
Изучается личностно-рефлексивный механизм формирования способности 
решения творческих задач (Г. В. Ожиганова) [13]; в том числе с примене-
нием когнитивного помощника (Le N. T., L. Wartschinski) [14]. О. А. Шиян с 
соавт. рассматривают рефлексию как основное интеллектуальное средство, 
которое педагог применяет в коммуникативных ситуациях, направленных 
на развитие мышления ребенка в обучении [15]. 

Отметим, что Э. И. Койкова исследует процессы педагогической реф-
лексии в контексте проблемы повышения качества профессиональной дея-
тельности педагога [16], С. В. Палёхина анализирует роль рефлексии в раз-
витии профессиональной мобильности педагога [17]. T. Anspal с коллегами 
рассматривают профессиональную рефлексию педагога как элемент дис-
курса, свидетельствующий об освоении педагогом социально-профессио-
нальной роли [18]. 
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Исследователи представляют педагогическую рефлексию как необхо-
димое условие профессиональной подготовки будущих учителей (L. M. McKay) 
[19]; как педагогический феномен, связанный с личностным ростом и раз-
витием профессиональных компетенций будущих учителей (Ю. В. Свободи-
на, Е. В. Христофорова) [20]. Е. Г. Белякова исследует «субъективную удов-
летворенность студентов уровнем собственного профессионального развития 
в условиях вузовского обучения» в контексте формирования профессиональ-
но-личностной рефлексии будущих учителей [21], М. Н. Дудина  изучает  их са-
мооценку в ориентации на требования социума к профессии [22]. M. Izadinia 
рассматривает профессиональную рефлексию как важнейший результат раз-
вития профессиональной идентичности педагога [23], связанный с формиро-
ванием ценностных ориентаций педагогов (A. Salli, Ü. V. Osam) [24]. F. Hanna 
с соавт. разрабатывают соответствующие  инструменты количественного из-
мерения [25], а например,  P. Amott исследует  профессиональную рефлексию 
в контексте формирования идентичности, понимаемого как процесс самопо-
знания, реализуемый в рамках нарративных практик педагогов [26].

Важным аспектом исследования профессиональной рефлексии явля-
ется оценка характера рефлексивных процессов. Для ее решения в отече-
ственной психологии разработаны и широко применяются диагностические 
методики, направленные на изучение и описание рефлексии в двух аспек-
тах: личностном и деятельностном. К первому типу можно отнести, напри-
мер, методику А. В. Карпова, предназначенную для оценки рефлексивности 
как особого качества личности [27]; методику биографической рефлек-
сии М. В. Клементьевой [28]; феноменологическую анкету «Переживание 
профессионального кризиса личности» (N. O. Sadovnikova, T. B. Sergeeva, 
M. O. Suraeva, O. Y. Kuzmina) [29]. К методикам, применяемым для оценки 
рефлексии как деятельностной процедуры, относится дифференциальный 
тест рефлексивности Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина, [30]. В. Д. Шадриковым 
и С. С. Кургиняном разработана диагностическая методика, позволяющая 
выявить характер рефлексивных процессов, связанных с оценкой и согла-
сованием своих действий в целостную личностно-деятельностную систему 
для достижения запланированного результата [5]. Как инструмент исследо-
вания профессиональной рефлексии используется «Опросник профессио-
нальной приверженности» С. А. Минюровой и А. И. Калашникова [31]. 

В контексте исследования особенностей профессиональной рефлек-
сии педагога представляет интерес подход А. М. Медведева, И. В. Жулано-
вой, которые выявили три ценностные модели образования: дисциплинар-
ную, свободную (личностно-ориентированную), деятельностную, показав 
при этом, что характер рефлексии учителя может быть различным в данных 
моделях образования [32]. Смысл педагогической рефлексии в различных 
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моделях образования. Для «дисциплинарной» модели образования характер-
на строгая алгоритмизация образовательного процесса, технологичность, 
жесткая структурированность, поэтому смысл педагогической рефлексии 
здесь сводится к оценке соответствия транслируемого содержания эталону, 
а также к проверке действий учеников на соответствие правилам и образ-
цам. Смысл педагогической рефлексии в «свободной» модели заключается в 
оценке «спонтанности и креативности учеников как проявлений свободы и 
раскованности их мышления» [32]. Для «деятельностной» модели, которая 
строится на совместной поисковой деятельности учителя и ученика, равен-
стве их позиций в учебной ситуации, отношении к ситуации незнания/не-
понимания как к продуктивной, педагогической рефлексии предполагает 
не оценку, а взаимное отображение намерений и действий учителя и учени-
ков, анализ «зазора» между культурным способом действий и тем актуаль-
но-натуральным способом, который демонстрируют ученики. 

Для понимания особенностей рефлексии педагога особое значение 
имеет подход В. Г. Васильева, Ю. Г. Юдиной, обозначивших четыре типа 
профессиональной рефлексии педагога: определяющая, позиционная, нор-
мирующая, нормотворческая [33]. Определяющая рефлексия проявляется 
в том, как педагог в процессе решения профессиональной задачи отделяет 
знаемое от не знаемого, может ли педагог через формулирование вопроса 
(поискового запроса) обозначить границу своего незнания / непонимания 
/ отсутствия средств для решения задачи. Позиционная рефлексия выра-
жается в том, может ли педагог проанализировать ситуацию с разных по-
зиций, может ли, анализируя практическую ситуацию, выявить основания 
осуществляемых действий в разных сценариях педагогического действия, 
ответить на вопрос «почему он так действует?». Нормирующая рефлексия 
состоит в том, может ли педагог сформулировать проблему, обозначить ос-
новной разрыв в деятельности в форме противоречия. Нормотворческая 
рефлексия проявляется в том, может ли педагог предложить варианты пре-
образования ситуации, способы разрешения проблемы [33].

Методология. Материалы и методы
Методологический аппарат исследования построен на применении ме-

такогнитивного [1; 2] и деятельностного [3–5] подходов. Теоретическую базу 
исследования составили теоретические положения о структуре и функциях 
рефлексии деятельности [4], о смысле рефлексии в различных моделях об-
разования [32], о типах профессиональной педагогической рефлексии [33].

Методы исследования: анкетирование, метод кейсов, корреляцион-
ный анализ.
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Некоторые методологические ограничения состоят в применении мето-
да анкетирования с целью выявления особенностей ценностных приоритетов 
педагогов, так как существует определенный риск получения субъективных 
результатов, обусловленных тем, что респонденты могут быть ориентированы 
на ожидания исследователей или на профессиональные нормы и требования. 
Второе методологическое ограничение связано с применением метода кей-
сов, который может не в полной мере учитывать особенности профессиональ-
ной педагогической деятельности, осуществляемой, как правило, в ситуаци-
ях неопределенности: педагогам постоянно приходится принимать сложные 
решения в проблемных ситуациях, разрабатывать решения проектного типа, 
ориентированные в будущее; планировать структуры совместной с ученика-
ми деятельности; включаться в спонтанные коммуникативные ситуации; ре-
гулировать учебный процесс, контролировать его результаты. Столь высокую 
динамичность и неустойчивость ситуаций, на которые направлена рефлек-
сия педагога, во-первых, достаточно сложно отразить в содержании кейсов, 
и, во-вторых, ситуация решения кейсов не вполне соответствует реальной 
ситуации принятия решения педагогом в практической деятельности.

Описание выборки. В исследовании приняли участие 63 учителя из 
трех общеобразовательных организаций г. Москвы. Среди них учителя на-
чальной школы (35 %) и преподаватели различных учебных предметов в 
средней школе (65 %). По стажу работы респонденты распределились так: 
менее 5 лет – 19 %; 6–10 лет – 12 %; 11–15 лет – 26 %; 16–25 лет – 29 %; более 
25 лет – 14 %. Среди респондентов 8 мужчин (19 %) и 35 женщин (81 %).

Разработанная авторами модель исследования профессиональной 
рефлексии учителей построена на сочетании метода анкетирования, метода 
кейсов, корреляционного анализа и представляет собой методику, состоя-
щую из четырех частей. 

Первая часть методики: анкетирование для выяснения общих ми-
ровоззренческих ценностных приоритетов, без связи с профессиональной 
деятельности. Всего шесть вопросов. В каждом вопросе анкеты предлагает-
ся три варианта ответов: формулировка ценности, характерной для модели 
дисциплинарной, свободной и деятельностной. Испытуемому надо проран-
жировать значимость каждого варианта. Ценности сформулированы так, 
что все три варианта выглядят для респондента привлекательно, чтобы ми-
нимизировать риск социально желаемых ответов. 

Например:
В моей жизни я особенно ценю…
 Стабильность и предсказуемость 
 Спонтанность и неожиданность
 Когда открываются новые возможности 
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Для меня важнее …
 Безопасность 
 Эмоциональный комфорт 
 Возможность осознанного риска 
И т.д.
Вторая часть: анкетирование для выяснения профессиональных 

ценностей в привязке к разным компонентам работы учителя. Методика 
сконструирована таким образом, чтобы иметь возможность проследить, 
насколько соответствует репрезентация профессиональных ценностей об-
щим мировоззренческим. Вторая часть содержит шесть вопросов о том, 
какие характеристики учителя являются наиболее ценными: в подготовке 
занятий, разработке учебного материала, работе с эмоциями и психологи-
ческим климатом в классе, в контрольно-оценочной деятельности, в раз-
работке учебной программы, во взаимодействии с детьми. Все характери-
стики даны тройками, где первый вариант соответствует дисциплинарной 
модели, второй – свободной, третий – деятельностной; респондент должен 
проранжировать значимость ценностей внутри тройки (таблица 1). 

Например: 
Вам предлагается закончить следующее предложение: Я особенно 

ценю, когда учитель….
Таблица1

Бланк вопросов / ответов второй части методики

Table 1
Form of questions/answers of the second part of the methodology

Аспект деятель-
ности педагога 
/ Aspect of 
the teacher’s 
activity

Варианты  / Options 

Организация 
и проведение 
занятий / 
Organisation 
and conduction 
of lessons

Умеет привлечь к себе 
внимание и удержать 

его на протяжение 
всего урока. Яркий, 

харизматичный 
оратор /

Knows how to attract 
attention and keep it 

throughout the lesson. 
A bright, charismatic 

speaker

Дает детям много 
свободного времени. 
Много наблюдает за 
учениками, ценит и 
умеет поддержать их 
спонтанную актив-

ность /
Gives children a lot of 

free time. Observes stu-
dents a lot, appreciates 
and knows how to sup-
port their spontaneous 

activity

Умеет инициировать и 
модерировать дискус-
сию по поводу учебно-
го содержания и мно-
го работает с такими 

форматами /
Knows how to initiate 

and moderate a discus-
sion about educational 
content and works with 

such formats a lot

Ответ / Answer
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Организация 
предметного 
содержания / 
Organisation of 
subject content

Излагает содержание 
предмета 

системно, логично, 
непротиворечиво / 
Presents the content 

of the subject in a sys-
tematic, logical, consis-

tent manner

Считает, что содер-
жание должно опреде-
ляться разнообразием 
культурной среды и 
спонтанным интере-
сом ребенка к ней  /
Believes that the con-
tent should be deter-
mined by the diversity 
of the cultural environ-

ment and the child’s 
spontaneous interest 

in it

Ставит детям за-
дачи, для решения 

которых у них пока 
нет средств и спо-

собов. Часто задает 
проблемные вопросы /
Sets children tasks for 
which they do not yet 
have the means and 
methods. Frequently 

asks difficult questions

Ответ / Answer
И т.д.
Третья часть: решение пяти кейсов с описанием проблемных ситуа-

ций в работе учителя. К каждому кейсу даны три варианта ответов, соответ-
ствующие дисциплинарной, свободной, деятельностной моделям, и четвер-
тый вариант, дающий возможность сформулировать свой вариант. 

Например: 
Кейс 1:
Ученик 6 класса Олег принес на урок планшет и начал играть в игры 

во время урока. Другие ребята увидели это и начали отвлекаться от уро-
ка. Учитель тоже это заметил. Мальчик продолжал играть и отвлекать 
класс.

Как, с вашей точки зрения, должен поступить хороший учитель? Вы-
берите вариант или напишите свой:

А. Начинает с детьми беседу о том, что именно привлекает их вни-
мание в планшете, плавно выводя на связь с предметным содержанием. 

В. Строго глядя на мальчика, спокойно произносит: – Олег, если ты не 
хочешь, чтобы я забрала у тебя планшет и выгнала тебя из класса, сейчас 
же убери его в сумку.

С. Формулирует проблемный вопрос по теме занятия, для решения 
которого можно пользоваться Интернетом.

D. Ваш вариант действий________________________________ 
Четвертая часть направлена на определение уровня сформированно-

сти рефлексии каждого из четырех типов, обозначенных выше. Здесь дает-
ся проблемный профессиональный кейс и три варианта действия учителя 
(дисциплинарный, свободный и деятельностный). Все три сценария про-
блемные: ни один из них не приводит учителя к успеху. В кейсе четыре 
задания, позволяющие проверить способность к рефлексивному действию 
каждого из четырех типов.
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Пример: 
Вам предлагается описание проблемной ситуации и три варианта 

действий (сценариев) учителя, ни один из которых не приводит к успеху. 
Прочитайте, пожалуйста, внимательно описания сценариев, представ-
ленные в кейсе, и выполните задания после текста.

Кейс.
Учитель заметил, что Коля, один из учеников в классе, отстает в 

учебном предмете, получает низкие оценки по контрольным работам и 
тестам. Мальчик, скромный и тихий, сам не задает вопросов, но видно, 
что старается.

Варианты педагогических действий учителя в данной ситуации:
 – Учитель предложил ученику бесплатные дополнительные занятия 

по предмету после уроков, с целью улучшения знаний. После двух недель 
дополнительных занятий с учеником он вынужден зафиксировать отсут-
ствие прогресса у мальчика. 

 – Учитель на занятиях стал больше работать в малых группах, где 
ребята должны коллективно работать над учебными задачами. Коле было 
предложено включаться в разные группы на разных занятиях. Через две 
недели, проверив очередную работу, учитель увидел, что такой формат 
не дал заметного результата, работа оказалась напрасной. 

 – Учитель вызвал родителей мальчика в школу, чтобы поговорить с 
ними о причинах возникших у ребенка трудностей. Учитель вместе с роди-
телями обсудили и выбрали вариант психологической поддержки мальчика 
с учетом его индивидуальных особенностей. Две недели взрослые действо-
вали по своим договоренностям, но ситуация с отставанием не изменилась 
к лучшему». 

Задания: 
1. Если бы Вам понадобились дополнительные знания для решения 

данной педагогической задачи, какой поисковый запрос Вы бы сформулиро-
вали в поисковой системе интернета в каждом из трех сценариев? 

2. Обоснуйте, почему именно так действует учитель (на основе ка-
ких принципов или профессиональных ценностей) в каждом из трех предло-
женных вариантов. 

3. Сформулируйте суть проблемы, с которой столкнулся учитель в 
каждом из трех предложенных вариантов. 

4. Как Вы считаете, можно ли что-то изменить в действиях учите-
ля в каждом из трех представленных вариантов? Что бы Вы предложили 
изменить?

Для оценки выполнения этого задания были определены четыре уров-
ня проявления рефлексии: 4 – высокий: признаки профессиональной реф-
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лексии проявляются системно; 3 – средний: признаки профессиональной 
рефлексии проявляются редуцированно; 2 – низкий: признаки профессио-
нальной рефлексии проявляются фрагментарно; 1 – очень низкий: призна-
ки профессиональной рефлексии не проявляются. 

Методика позволяет сопоставить те ценностные приоритеты, которые 
декларируются респондентом через анкетирование, и те, что проявляют-
ся через решение проблемных кейсов. Степень конгруэнтности ответов ре-
спондента на три части методики будет являться показателем того, насколь-
ко отрефлексированы ценностные профессиональные приоритеты. 

Соотнося результаты четвертой части методики с совокупными ре-
зультатами первой, второй и третьей частей, можно проверить значимость 
связи между степенью конгруэнтности декларируемых в опросах и прояв-
ляемых при решении проблемных профессиональных ситуаций ценностей и 
уровнем развития рефлексии разных типов.

Процедура проведения методики состоит в поэтапном выполнении 
респондентами заданий каждой из четырех частей. Все задания даются в 
электронной форме. Время для их выполнения не ограничивается. Респон-
денты участвуют в исследовании добровольно, не анонимно.

Объективные методологические ограничения применяемых по отдель-
ности методов не оказывают значимого влияния на целостность и обоснован-
ность результатов, полученных в рамках применения модели исследования, 
сочетающей в себе данные методы, электронную процедуру исследования 
и методы математической статистики для обработки и сопоставления полу-
ченных данных.

Результаты 

Статистический анализ данных, полученных в первых трех частях 
методики, позволил ответить на следующие вопросы: 1) на какие жизнен-
ные ценности ориентируется большая часть опрошенных педагогов; 2) на 
какие ценности учителя чаще опираются в своей профессиональной дея-
тельности 3) какие сценарии профессиональных действий предпочитает 
большинство учителей. Результаты отражены на рис. 1. По графику вид-
но, что в выборе жизненных ценностей педагогов преобладают ценности 
дисциплинарного плана, при выборе профессиональных ценностей и сце-
нариев профессиональных действий педагоги более привержены деятель-
ностной модели. 
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Рис. 1. Популярность моделей образования при выборе респондентами 
ценностей и сценариев педагогических действий (1 – выбор жизненных 

ценностей; 2 – выбор профессиональных ценностей; 3 – выбор сценариев 
профессиональных действий); ДЕ – деятельностная модель, СВ – модель 

свободного воспитания, ДИС – дисциплинарная модель

Fig. 1. The popularity of education models when respondents choose val-
ues and scenarios of pedagogical actions (1 – choice of life values; 2 – choice of 
professional values; 3 – choice of scenarios of professional actions); DE – activity 
model, CB – model of free education, DIS – disciplinary model

По результатам 4-й части методики было получено распределение 
опрошенных по уровням сформированности каждого из типов профессио-
нальной рефлексии (рисунок 2). 

У большей части респондентов не проявились признаки позиционной 
и нормативной рефлексии (63 % и 56 % соответственно), почти половина 
респондентов продемонстрировали несформированность определяющей 
рефлексии (47 %) и около трети обнаружили несформированность нор-
мотворческой рефлексии (33 %). Остальные респонденты в основном проя-
вили признаки сформированности всех типов рефлексии на минимальном 
(2) уровне.
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Рис. 2. Распределение уровней сформированности разных типов рефлексии 
педагогов

Fig. 2. Distribution of levels of formation of different teacher reflection types 

Далее мы определили, насколько согласованы между собой: 
а) ценностные ориентации респондентов в жизненном и профессио-

нальном плане (1 и 2 части методики); 
б) профессиональные ценности и предпочтения относительно сцена-

риев профессиональных действий (2 и 3 части методики). 
Степень согласованности/несогласованности данных, полученных в 

1, 2 и 3 частях методики, была определена методом подсчета значимых раз-
личий по t-критерию Стьюдента (табл. 2).

Из таблицы видно, что различия между 1 и 2 частями не значимы, 
то есть ценности, предпочитаемые респондентами на общечеловеческом 
уровне, совпадают с теми же ценностями, какие манифестируются ими 
на профессиональном. Различия между 2 и 3 частями значимы. Проверка 
профессиональных ценностей посредством практических кейсов (в 3 части 
методики) показывает, что испытуемые выбирают варианты действий, ко-
торые не соответствуют ценностям, декларируемым ими при выборе при-
оритетов во 2 части. При этом предпочтение в большей степени отдается 
вариантам, соответствующим деятельностной модели образования.



Образование и наука. Том 24, № 7. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 7. 2022

175

Особенности рефлексии педагогов: связь с личностными и профессиональными  
ценностными ориентациями

Таблица 2
Значимость различий средних (t-критерий Стьюдента)

Table 2
Significance of mean differences (Student’s t-test)

1 
и

 2
 ч

ас
ть

 /
 P

ar
ts

 1
 a

nd
 2

Среднее значение ДЕ-1 
/ Mean value DE-1

Среднее значение ДЕ-2 / 
Mean value DE-2

Различия не 
значимы / 
Differences are 
not significant

p-value = 0,2

1,95 2,26

Среднее значение 
СВ-1 /

Mean value CB-1

Среднее значение СВ-2 /
Mean value CB-2

Различия не 
значимы /
Differences are 
not significant

p-value = 0,4

1,63 1,79

Среднее значение 
ДИС-1 /

Mean value DIS-1

Среднее значение ДИС-2 /
Mean value DIS-2

Различия не 
значимы /
Differences are 
not significant

p-value = 0,06

2,37 1,95

2 
и

 3
 ч

ас
ть

 /
 P

ar
ts

 2
 a

nd
 3

Среднее значение 
ДЕ-2 /

Mean value DE-2

Среднее значение ДЕ-3 /
Mean value DE-3

Различия 
значимы /
Differences are 
significant

p-value = 
0,000

2,26 3,3
Среднее значение 

СВ-2 /
Mean value CB-2

Среднее значение СВ-3 /
Mean value CB-3

Различия 
значимы /
Differences are 
significant

p-value = 
0,002

1,79 1
Среднее значение 

ДИС-2 /
Mean value DIS-2

Среднее значение ДИС-3 /
Mean value DIS-3

Различия зна-
чимы /
Differences are 
significant

p-value = 
0,000

1,95 0,6

Характер связи между ценностным комплексом педагога, включа-
ющим ценностные ориентации жизненного и профессионального плана и 
предпочтения в выборе профессионального сценария, и уровнем сформиро-
ванности профессиональной рефлексии разных типов был выявлен с помо-
щью корреляционного анализа, результаты которого представлены в табл. 3.

Таблица 3

Корреляции между ценностным комплексом и уровнем развития разных 
типов профессиональной рефлексии педагога

Table 3

Correlations between the value complex and the level of development of 
different types of teacher professional reflection
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Части методики / 
Parts of the tech-

nique

Модели об-
разования / 

Models of edu-
cation

Типы профессиональной рефлексии  /
Types of professional reflection

Опреде-
ляющая / 
Defining

Позици-
онная / 

Positional

Норматив-
ная / Nor-

mative 

Нормотворче-
ская / Norma-

tive creative

1 – выбор жизнен-
ных ценностей / 
1 – choice of life 
values

ДЕ-1 / DE-1
0,18 -0,13 -0,02 0,13

СВ-1 / CB-1 
0,21 0,09 0,16 0,15

ДИС-1 / DIS-1
-0,29* 0,06 -0,10 -0,17

2 – выбор профес-
сиональных ценно-
стей / 2 – choice of 
professional values

ДЕ-2 / DE-2
0,26 -0,12 0,04 0,16

СВ-2 / CB-2
-0,11 -0,12 0,06 -0,06

ДИС-2 / DIS-2 -0,15
0,18 -0,07 -0,10

3 – выбор сценари-
ев профессиональ-
ных действий / 3 – 
choice of profession-
al action scenarios

ДЕ-3 / DE-3
0,37** 0,054 0,22 0,28*

СВ-3 / SB-3
-0,49** -0,25 -0,24 -0,29*

ДИС-3 / DIS-3
0,04 0,19 -0,02 -0,01

*p < 0,05,  n = 63

**p < 0,01,  n = 63

Результаты корреляционного анализа показывают следующее: 
1) у педагогов уровень сформированности рефлексии определяющего, 

нормативного и нормотворческого типов тем выше, чем более они предпо-
читают профессиональные сценарии, ориентированные на деятельностную 
модель образования;

2) уровень сформированности рефлексии всех четырех типов тем 
ниже, чем более они предпочитают профессиональные сценарии, ориен-
тированные на свободную модель образования; эти связи особенно сильно 
проявляются для рефлексии определяющего типа;

3) уровень развития определяющей рефлексии снижается в зависимо-
сти от возрастания предпочтения жизненных ценностей дисциплинарного 
характера;

4) уровень развития определяющей рефлексии увеличивается с ростом 
предпочтений профессиональных ценностей деятельностного характера. 

Проверка связи между степенью осознанности ценностных приорите-
тов (первые три части методики) и способностью применять рефлексивные 
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действия разных типов (четвертая часть методики) проведена посредством 
определения корреляций: 

а) между согласованностью результатов 1/2 частей и результатами 
4 части (табл. 4); 

б) между согласованностью результатов 2/3 частей и результатами 
4 части (табл. 5).

Таблица 4
Корреляции между согласованностью 1/2 частей и 4 частью

Table 4
Correlations between the consistency of parts 1/2 and part 4 

Параметры согласо-
ванности (степень 
рассогласованно-

сти)  / Consistency 
options (degree of 

mismatch)

Определяющая 
/ Defining

Позиционная  
/ Positional

Нормативная 
/ Normative 

Нормотворче-
ская  / Norma-

tive creative

abs ДЕ (1-2) / abs 
DI (1-2)

-0,15 -0,18 0,04 -0,07

abs СВ (1-2) / abs 
СВ (1-2)

0,04 -0,34** 0,23 -0,004

abs ДИС (1-2) / abs 
DIS (1-2)

-0,20 -0,17 0,18 -0,26

um abs (1-2) -0,14 -0,28* 0,18 -0,14

*p < 0,05,  n = 63

**p < 0,01,  n = 63

Полученные значимые корреляции говорят о том, что чем ниже согла-
сованность между результатами 1 и 2 частей методики, тем ниже уровень 
позиционной рефлексии. Особенно это касается респондентов, выбираю-
щих в качестве приоритетных ценности свободной образовательной модели. 

Существует обратная связь между степенью рассогласованности лич-
ностных ценностей с профессиональными (результаты 1 и 2 частей мето-
дики) и уровнем проявления позиционной рефлексии (результаты 4 части 
методики). Для респондентов, выбирающих ценности свободы, это проявля-
ется наиболее значимо.

Таблица 5

Корреляции между согласованностью 2 и 3 частей и 4 частью

Table 5
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Correlations between the consistency of parts 1-2 and part 3

Параметры со-
гласованности 
/ Consistency 

options

Определяющая / 
Defining

Позиционная / 
Positional

Нормативная / 
Normative 

Нормотворческая /
Normative creative

abs ДЕ (2-3) / 
abs DI (2-3)

0,02 0,24* 0,09 0,07

abs СВ (2-3) / 
abs CB (2-3)

0,06 -0,23* -0,02 -0,05

abs ДИС (2-3) / 
abs DIS (2-3)

-0,12 0,17 -0,02 -0,03

sum abs (2-3) -0,04 0,11 0,01 -0,01

*p < 0,05,  n = 63

Из табл. 5 видно, что между профессиональной рефлексией позици-
онного типа и степенью рассогласованности результатов 2 и 3 частей (про-
фессиональные ценности / сценарий профессиональных действий) в ори-
ентации на свободную модель, существует значимая отрицательная связь       
(-0,23), что работает на подтверждение той же самой гипотезы (чем выше 
рассогласованность 2  и 3 частей, тем ниже уровень проявления позицион-
ной рефлексии). При этом аналогичный показатель, ориентированный на 
деятельностную модель (0,24), носит противоречивый характер. 

Проверка валидности разработанной нами методики исследования 
особенностей профессиональной рефлексии педагога проведена на основе 
определения корреляции между четырьмя компонентами последней четвер-
той части методики – определенными нами типами рефлексии (табл. 6).

Таблица 6
Корреляции между компонентами 4 части методики

Table 6
Correlations between the components of part 4 methodology

Определя-
ющая/По-
зиционная 
/  Defining/
Positional

Позицион-
ная/Нор-

мативная / 
Positional/
Normative

Норма-
тивная/

Нормотвор-
ческая / 

Normative/
Normative 
creative

Опреде-
ляющая/

Нормотвор-
ческая /
Defining/ 
Normative 
creative

Определя-
ющая/Нор-
мативная 

/ Defining/ 
Normative

Позици-
онная/

Нормотвор-
ческая / 

Positional/
Normative 
creative

0,39* 0,40* 0,35* 0,60* 0,41* 0,25

*p < 0,01, n = 63
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В табл. 6 представлены показатели согласованности четырех компо-
нентов рефлексии. Почти все коэффициенты высокие. Это означает, что 
все выделенные типы рефлексии (определяющая, позиционная, норматив-
ная, нормотворческая) действительно представляют собой компоненты од-
ного и того же феномена.

Обсуждение результатов

Как показал анализ данных, полученных в 1-й, 2-й и 3-й частях мето-
дики, ценности жизненного и профессионального плана у испытуемых учи-
телей согласованы между собой, а профессиональные действия в основном 
не связаны с декларируемыми профессиональными ценностями; то есть 
гипотеза о том, что обнаружится несоответствие между декларируемыми 
ценностными приоритетами (опрос) и проявленными при решении про-
блемных профессиональных ситуаций (кейсы), подтвердилась. На возмож-
ную причину такого рассогласования, в частности, указывает А. И. Салов, 
говоря о несовпадении, противоречивых отношениях между тремя сторона-
ми действительности: жизнью, моралью и культурой; подчеркивая при этом 
необходимость развития способности учителя к рефлексии ценностно-ори-
ентационной деятельности [34, с. 182]. На наш взгляд, причина такого рас-
согласования, может заключаться в высокой степени требований, предъ-
являемых к современному учителю. В частности, требования о реализации 
системно-деятельностного подхода в образовательном процессе, зафикси-
рованные в ФГОСах и других нормативных документах, регламентирующих 
профессиональную деятельность учителя, могли повлиять на выбор респон-
дентами профессиональных ценностей и сценариев, соответствующих дея-
тельностной модели как социально желаемой.

Низкая степень конгруэнтности ответов на три части методики могут 
быть свидетельством того, что ценностные профессиональные приоритеты 
недостаточно отрефлексированы учителями. К аналогичному выводу в сво-
ем исследовании приходят А. М. Медведев и И. В. Жуланова, показавшие, 
что «в каждой из трех образовательных практик педагогическое действие 
характеризуется своим особенным смыслом, предметом и способами обра-
щения к ученикам» [32, с. 23]. Понимая профессиональную педагогическую 
рефлексию как «обращение к основаниям своего действия», с чем может 
справиться лишь незначительная часть школьных учителей, они подчерки-
вают, что рефлексивный акт – это «обращение к осознанию соответствия 
педагогического действия прототипу, выбранному как ценностный эталон» 
[32, с. 25].
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В результате анализа данных, полученных в 4-й части методики, в 
ходе проведенного исследования выявлен низкий уровень сформирован-
ности рефлексии всех четырех типов. Это проявляется в том, что учителя, 
испытывают затруднения в анализе и оценке собственной деятельности, 
очень часто не имея возможности определить, каких именно знаний им не 
хватает, чтобы найти решение профессиональной задачи (определяющая 
рефлексия). Согласно L. McKay, рефлексивное мышление учителя необходи-
мо интерпретировать как тщательное рассмотрение предполагаемых форм 
знания в свете поддерживающих оснований и формируемых выводов [19]. 
M. Korkko, O. Kyro-Ammala, T. Turunen приходят к аналогичным выводам 
в результате своего исследования профессионального развития педагогов 
посредством рефлексии педагогического процесса [35]. Учителя испыты-
вают затруднения при необходимости определять и обосновать позиции 
в деятельности (позиционная рефлексия), в частности, как подчеркивает 
A. Gröschner, это относится к таким объектам рефлексии учителей, как 
стиль преподавания, способы организации учебного дискурса в классе, не-
обходимые для этого коммуникативные навыки учителей [36]. В этой свя-
зи A-K Pehmer, A. Gröschner, T. Seidel подчеркивают, что рефлексия лежит 
в фундаменте развития коммуникативных навыков учителя, необходимых 
для поддержки учебной работы учеников способами, приводящими к глубо-
кому пониманию содержания обучения [37]. Обнаруженный низкий уровень 
сформированности нормирующей рефлексии учителей проявляется в неу-
мении сформулировать проблему как противоречие, несоответствие, раз-
рыв. Это подтверждается целым рядом исследований, в частности, в работе 
А. С. Шарова, рассматривающего в качестве основной функции рефлексии 
возвращение к ситуации затруднения, например, проблематизации и само-
определения [38]. Немногие учителя способны предложить и качественно 
иное решение проблемы (нормотворческая рефлексия). На наш взгляд, это 
может объясняться тем, что большинство из них сориентированы на цен-
ности дисциплинарной модели, по словам И. Ю. Шустовой, на правильно 
организованный технологичный процесс трансляции учебного материала, 
наилучшим результатом чего являются высокие показатели его усвоения 
учениками без учета их особенностей и персональных интересов [10]. По-
лученные результаты актуализируют необходимость поиска эффективных 
способов преодоления ситуации недостаточной сформированности профес-
сиональной рефлексии учителей, которая, усугубляется в первую очередь 
из-за рассогласованности ценностного комплекса учителя.

Проверка второй гипотезы методом корреляционного анализа позво-
лила установить наличие значимой положительной связи между степенью 
конгруэнтности декларируемых в опросе и проявляемых при решении про-
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блемных профессиональных ситуаций ценностей и уровнем развития пози-
ционной рефлексии, ориентированной на ценности свободного типа (чем 
ниже согласованность результатов второй и третьей частей методики, тем 
ниже уровень позиционной рефлексии). Это означает, что неосознанность 
(рассогласованность) ценностных оснований учителя не позволяет ему раз-
личать деятельностные позиции свои и других, о чем говорит и M. Menekse 
[39], подчеркивая, что рефлексия предполагает способность понимать и объ-
яснять способы и основания действий субъекта в той или иной проблемной 
ситуации (А. Ш. Гусейнов, В. В. Шиповская) [40]. И, очевидно, неготовность 
видеть, понимать, анализировать позиционную структуру ситуации, на ко-
торую направлена рефлексия учителя, приводит к затруднению в принятии 
решений в процессе нормотворческой рефлексии (F. G. Karaoglan Yilmaz, 
Y. Z. Olpak, R. Yilmaz) [41].

Заключение

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 
особенности ценностных приоритетов педагогов, ориентированных на раз-
ные модели образования: в выборе жизненных ценностей педагогов преоб-
ладают ценности дисциплинарного плана, при выборе профессиональных 
ценностей и сценариев профессиональных действий педагоги более привер-
жены деятельностной модели. 

Выявлены особенности рефлексивной компетентности педагогов в 
разрезе четырех типов рефлексии: определяющей, позиционной, нормиру-
ющей, нормотворческой: большая часть респондентов не проявили призна-
ков позиционной и нормативный рефлексии (63 % и 56 % соответственно), 
почти половина респондентов продемонстрировали несформированность 
определяющей рефлексии (47 %) и около трети обнаружили несформиро-
ванность нормотворческой рефлексии (33 %). Остальные респонденты в ос-
новном проявили признаки сформированности всех типов рефлексии на 
минимальном (2) уровне.

Показано, что характер связи между ценностным комплексом педаго-
га, включающим ценностные ориентации жизненного и профессионального 
плана и предпочтения в выборе профессионального сценария, и уровнем 
сформированности профессиональной рефлексии разных типов проявляет-
ся в следующем: 1) у педагогов уровень сформированности рефлексии опре-
деляющего, нормативного и нормотворческого типов тем выше, чем более 
они предпочитают профессиональные сценарии, ориентированные на дея-
тельностную модель образования; 2) уровень сформированности рефлексии 
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всех четырех типов тем ниже, чем более они предпочитают профессиональ-
ные сценарии, ориентированные на свободную модель образования; эти 
связи особенно сильно проявляются для рефлексии определяющего типа; 
3) уровень развития определяющей рефлексии снижается в зависимости от 
возрастания предпочтения жизненных ценностей дисциплинарного харак-
тера, 4) уровень развития определяющей рефлексии увеличивается с ростом 
предпочтений профессиональных ценностей деятельностного характера. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что ценности 
жизненного и профессионального плана у большей части испытуемых педа-
гогов согласованы между собой, а профессиональные действия в основном 
не связаны с декларируемыми профессиональными ценностями. Таким об-
разом, гипотеза о том, что обнаружится несоответствие между декларируе-
мыми ценностными приоритетами (опрос) и проявленными через решение 
проблемных профессиональных ситуаций (кейсы), подтвердилась.

Вторая гипотеза, утверждающая, что существует значимая положи-
тельная связь между степенью конгруэнтности декларируемых в опросе и 
проявляемых при решении проблемных профессиональных ситуаций цен-
ностей и уровнем развития рефлексии разных типов, получила подтвержде-
ние для рефлексии позиционного типа.

Научная новизна заключается в разработке модели исследования 
особенностей профессиональной рефлексии в их связи с личностными и 
профессиональными ценностями педагога. Данная модель служит инстру-
ментом понимания механизмов развития профессиональной рефлексии пе-
дагогов в различных моделях образования.

Практическая значимость обусловлена тем, что разработанная и 
апробированная нами методика позволяет решать задачи, связанные с вы-
явлением и описанием особенностей различных типов деятельностной реф-
лексии, а также задачи сопоставления и установления связи между цен-
ностными приоритетами педагогов и их профессиональной рефлексией. 
Она может применяться как база для создания комплекса инструментов са-
мооценки и развития профессиональной педагогической компетентности, и 
педагогической рефлексии.

Дальнейшие исследования в рассматриваемом контексте возможны 
в направлениях: проверки полученных результатов на более масштабной 
выборке; апробации разработанной исследовательской методики на уров-
не индивидуальной диагностической процедуры для выявления и развития 
осознанных ценностных ориентаций учителей и сформированности рефлек-
сии. В целом исследования проблемы согласования рефлексивных действий 
с ценностными приоритетами педагогов представляется одной из важней-
ших задач, дальнейшее решение которой может послужить повышению ка-
чества образования в педагогическом вузе.
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