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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Открытость межгосударственных контак-
тов и активное интегративное движение 
между народами выдвигают перед россий-

ской высшей школой новые образовательные зада-
чи – обучение иностранных граждан русскому язы-
ку и интеграция иностранных студентов в процесс 
профессиональной вузовской подготовки [Князева, 
Соловьева: 350; Лысенко: 97].

Приоритетной целью обучения русскому языку 
как иностранному является овладение обучающими-
ся навыками речевого общения, что предполагает по-
рождение и восприятие языкового материала (устных 
и письменных текстов), различного по коммуникатив-
но-целевому назначению и лексико-грамматической 
степени сложности. Процесс сознательного овладе-
ния иностранным языком представлен следующими 
аспектами: «осознание субъектом изучаемого ино-
странного языка (его коммуникативной природы, си-
стемы и особенностей функционирования как сред-
ства общения); осознание особенностей иноязычной 
культуры и осознание языка как средства межкуль-
турного взаимодействия; осознание закономерно-
стей освоения и способов изучения языка и осознание 
себя в качестве субъекта образовательной деятельно-
сти» [Еремин, Рубцова: 48]. Сознательное овладение 
студентами иностранным языком предполагает ос-
мысление данного процесса.

Вместе с тем, как показывает практика, иностран-
ные студенты, изучающие русский язык, испытыва-
ют значительные затруднения в выполнении твор-
ческих заданий, ориентированных на построение 
собственного высказывания или диалога, обуслов-
ленных ситуацией общения: студенты не «вживают-
ся» в коммуникативную ситуацию, не вкладывают 
в нее личностный смысл, демонстрируют неуме-
ние анализировать содержание учебной деятельно-
сти, адекватно оценить свою деятельность и полу-
ченные результаты.

Таким образом, вышеизложенное вызывает не-
обходимость поиска форм организации учебного 
процесса в современной высшей школе в контексте 
обучения русскому языку как иностранному, направ-
ленных не только на предоставление знаний и фор-
мирование умений, но и на развитие личности каждо-
го студента как субъекта отношений и сознательной 
деятельности. Особое значение при этом приобретает 
ориентация преподавателей на развитие у иностран-
ных студентов рефлексии, являющейся методологи-
ческой основой процесса обучения русскому языку 
как иностранному, неотъемлемым условием дости-
жения эффективных образовательных результатов.

For citation: Bogoslovskiy V.I., Zhukova T.A., Kletnova I.E. Project technology to reflection development while teaching 
Russian (on the example of the foreign students in high schools). Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. 
Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 1, pp. 27–36. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-27-36

В философской науке понятие «рефлексия» рас-
сматривается как «форма теоретической деятельно-
сти человека, направленная на осмысление своих 
собственных действий и их законов»1.

В психологической науке понятие «рефлексия» 
трактуется как мыслительный процесс, который на-
правлен на осознание индивидом собственных дей-
ствий и поведения, опыта, чувств, способностей, ха-
рактера, задач, т. е. на осознание себя.

В педагогике содержание понятия «рефлексия» 
понимается как самоанализ деятельности и ее ре-
зультатов. В процессе рефлексии человек «формиру-
ет и развивает свои цели, которые могут быть только 
осознанными» [Еремин, Рубцова: 40]. Рефлексия яв-
ляется одной из важнейших характеристик «продук-
тивной учебной деятельности», «основой свободного 
творчества и личностного развития студента» [Ере-
мин, Рубцова: 19]. Рефлексия способствует выявле-
нию результатов, переосмыслению цели и мотивов 
учебно-образовательной деятельности, что позволя-
ет корректировать и выстраивать индивидуальную 
траекторию учения.

По мнению В.В. Краевского, А.В. Хуторского, 
рефлексия – это процесс познания субъектом соб-
ственных внутренних психических актов и состояний. 
Целью данного процесса является вспоминание, вы-
явление и осознание основных компонентов деятель-
ности (смысл, типы, способы, проблемы и возмож-
ные пути их решения, результаты и т. п.). По мнению 
ученых, «образовательная деятельность представля-
ет собой «челночное» движение чередующихся дея-
тельностей – предметной и рефлексивной, без пони-
мания способов своего учения, механизмов познания 
учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые 
они добыли» [Краевский, Хуторской: 10].

Американский исследователь Дж. Мезиров трак-
тует рефлексию «как процесс, включающий в себя 
построение умозаключений, обобщений, аналогий, 
сопоставлений и оценок, а также переживание, вспо-
минание и решение проблем и охватывающий обра-
щение к убеждениям в целях анализа, осуществления 
действий, обсуждения или оценки» [Mezirow J.: 5].

Очевидно, что анализ научной литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что рефлексия представ-
ляет собой мыслительный процесс, направленный 
на анализ, понимание, оценку себя, собственной и со-
вместной деятельности и поведения других людей. 
Она является источником получения более глубоких 
знаний, чем те, которые мы уже имеем.

Важно, с нашей точки зрения, остановить-
ся на функциях рефлексии. В трудах Т.П. Леонтье-
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вой, Г.С. Пьянковой, Л.К. Сальной, В.Д. Шадрикова, 
С. Хола прослеживаются следующие: диагностирую-
щая, проектировочная, коммуникативная, мотиваци-
онная, коррекционная [Леонтьева: 16; Пьянкова: 45; 
Сальная: 119; Шадриков: 133; Hole: 34].

Вместе с тем анализ вышеуказанных исследова-
ний, посвященных проблеме рефлексии, позволяет 
выделить следующие ее компоненты: рефлексия обу-
чающимися себя и собственной деятельности; реф-
лексия участников взаимодействия; рефлексия обуча-
ющимися совместной деятельности. Так, рефлексия 
обучающимися себя и собственной деятельности 
предполагает определение сферы своих интересов, 
планирование, анализ, оценку своей деятельности, 
выявление результатов и определение их важности 
для дальнейшей жизни. Она выражается в отношении 
студента к самому себе и к своим знаниям и умениям. 
Формирование данного компонента, способствующе-
го самоопределению личности, возможно в индиви-
дуальной и групповой формах деятельности.

Рефлексия участников взаимодействия направлена 
на анализ и оценку действий других участников взаи-
модействия, их взглядов и восприятия студента ими. 
Данный компонент характеризуется как специфиче-
ское качество познания человека человеком, и форми-
ровать его следует в групповой форме работы.

Рефлексия обучающимися совместной деятель-
ности включает в себя умение планировать совмест-
ную деятельность, прогнозировать ее результаты; 
умение удерживать коллективную цель, следовать 
плану деятельности и соотносить результаты с ее 
целью; умение осуществлять и координировать со-
вместную деятельность в соответствии с меняющи-
мися условиями; умение анализировать и оценивать 
свой вклад, вклад каждого члена группы и совмест-
ную деятельность; учет полученного опыта для бу-
дущей деятельности.

В контексте рассмотрения рефлексии как про-
цесса необходимо указать этапы ее осуществления. 
Г.П. Щедровицкий выделил следующие: 1) иссле-
дование ситуации; 2) выявление затруднений в де-
ятельности; 3) установление причин затруднений; 
4) критика старой нормы; 5) выработка новой нор-
мы [Щедровицкий: 368]. 

По мнению В.В. Краевского, А.В. Хуторского про-
цесс рефлексии представлен такими ступенями, как: 
1) остановка предметной (дорефлексивной) деятельно-
сти; 2) восстановление последовательности выполнен-
ных действий; 3) изучение составленной последова-
тельности действий с точки зрения ее эффективности, 
продуктивности, соответствия поставленным задачам 
и т. п.; 4) выявление и формулирование результатов 
рефлексии [Краевский, Хуторской: 182].

Г.С. Пьянкова рассматривает пять этапов рефлек-
сии: 1) остановка деятельности; 2) фиксация останов-

ки и проделанной работы; 3) объективизация или ана-
лиз соответствия деятельности поставленным целям 
и задачам; 4) обобщение результатов рефлексии; 
5) осмысление познавательно-оценочной ситуации 
с переходом на уровень жизненных смыслов [Пьян-
кова: 45].

Анализ вышеуказанных работ позволяет нам отме-
тить сходство взглядов ученых в обозначении этапов 
рефлексии, а также определить алгоритм организации 
рефлексивной деятельности (рефлексия и рефлексив-
ная деятельность рассматриваются в данном иссле-
довании как синонимичные понятия) обучающихся 
в рамках нашего исследования: 1) остановка пред-
метной (дорефлексивной) деятельности (завершение 
выполняемой деятельности по учебной дисциплине); 
2) восстановление последовательности выполненных 
действий (описание в устной или письменной фор-
мах того, что сделано); 3) анализ алгоритма выпол-
ненных действий (их эффективности и соответствия 
поставленным задачам), выявление причин, вызвав-
ших затруднения; 4) выявление и формулирование ре-
зультатов рефлексии (выдвижение и проверка гипо-
тез о будущей деятельности). Именно этот алгоритм 
предполагается использовать в процессе организации 
работы по формированию и дальнейшему развитию 
данного качества личности.

В реальной учебной среде современного высшего 
учебного заведения в целом и в обучении иностран-
ных студентов русскому языку как иностранному 
в частности используются разнообразные педагогиче-
ские технологии [Догодкина: 96; Колоскова, Тупицы-
на: 13; Попова: 78]. Для нашего исследования пред-
ставляет интерес технология проектного обучения.

На сегодняшний день в отечественной и зарубеж-
ной литературе существуют различные определения 
понятия «технология проектного обучения» (Э.Г. Ази-
мов, П. Блюменфельд, В.В. Давыдов, А.В. Леонтович, 
И.И. Мазур, Т. Маркхэм, М. Холм и др.).

По мнению Э.Г. Азимова, технология проектно-
го обучения основана «на моделировании социаль-
ного взаимодействия в малой группе в ходе учебно-
го процесса»2.

В.В. Давыдов рассматривает технологию проект-
ного обучения как «систему обучения, при которой 
обучающиеся приобретают знания и умения в про-
цессе планирования и выполнения постепенно ус-
ложняющихся практических заданий – проектов»3.

П. Блюменфельд считает ее «комплексным подхо-
дом к обучению, ориентированным на привлечение 
обучающихся к исследованиям. В данных условиях 
они ищут решения нестандартных проблем, задавая 
вопросы, обсуждая идеи, делая прогнозы, разрабаты-
вая планы, собирая и анализируя данные, делая вы-
воды, передавая их другим и создавая конечные про-
дукты учебной деятельности» [Blumenfeld: 9].

Технология проектного обучения в формировании рефлексии у студентов в процессе изучения русского языка...
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Согласно определения Т. Маркхэма, «техноло-
гией проектного обучения называется «метод, кото-
рый стимулирует обучающихся к изучению школь-
ного предмета (или дисциплины), получению новых 
знаний и навыков посредством решения сложных, 
аутен тичных и тщательно разработанных педагогом 
задач» [Markham, Larmer, Ravitz: 4].

М. Холм рассматривает данную технологию «как 
способ обучения, который предлагает обучающимся 
найти решения для конкретных проблем. Он отме-
чает, что проектное обучение ориентировано на об-
учающихся. Они выбирают, планируют, исследуют 
и производят продукт, отвечая на вопрос, непосред-
ственно связанный с реальной жизнью» [Holm: 2].

Таким образом, технология проектного обуче-
ния предполагает самостоятельность обучающихся 
в получении знаний, умений и опыта, а создаваемый 
продукт в процессе самостоятельной работы имеет 
для них практическую ценность. Кроме того, все ис-
следователи убеждены в том, что проектное обучение 
является практикой совместной деятельности между 
субъектами учебного процесса.

Проектное обучение вызывает необходимость рас-
смотрения и такого понятия, как «проект». Под про-
ектом Э.Г. Азимов понимает «план и результат са-
мостоятельной работы (например, выпуск газеты 
или журнала, сборника статей и т. д.)»4.

Г. Томас также убежден, что проект требует са-
мостоятельной групповой работы обучающихся: 
«В учебных заведениях проект представляет собой 
данное обучающимся исследовательское задание, 
которое требует большего объема усилий и более 
независимой работы по сравнению с обычным ау-
диторным заданием. Такая работа требует от них 
проведения собственного поиска и анализа инфор-
мации» [Thomas: 5].

При этом следует отметить, что понятия «про-
ектная деятельность» и «проект» не синонимич-
ны. По мнению ученых (Н.А. Краля, С.С. Кашлев, 
И.И. Мазур, В.Ф. Шкель), проектная деятельность 
обучающихся представляет собой совместную учеб-
но-познавательную, творческую или игровую дея-
тельность, характеризующуюся наличием общей 
цели, согласованных методов и способов деятельно-
сти, а проект – это результат деятельности. Наличие 
заранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, этапов работы над проектом, 
его осмысление и рефлексия результатов деятель-
ности является необходимым условием проектной 
дея тельности. Таким образом, проект представляет 
собой план и продукт самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся (проектной деятель-
ности). Следовательно, проектное обучение являет-
ся технологией организации и реализации проектной 
деятельности обучающихся.

В зависимости от ведущего вида деятельности, 
осуществляемой обучающимися, выделяют: иссле-
довательские, творческие и информационные про-
екты; по форме организации деятельности: индиви-
дуальные и групповые проекты [Краля: 34; Кашлев: 
28; Мазур: 45; Шкель: 7].

Исследовательские проекты подчинены логике 
и структуре подлинно научного исследования. Дан-
ные проекты требуют четкой структуры: обоснова-
ние актуальности темы исследования; обозначение 
проблемы исследования и выдвижение гипотез ее 
решения; формулирование целей, предмета и объек-
та, задач исследования; изложение, оформление, об-
суждение полученных результатов и выводов иссле-
дования; определение дальнейших путей разработки 
исследуемой проблемы. Данные проекты предусма-
тривают индивидуальную форму работы.

Структура творческих проектов не требует ша-
блонности и стандартизированности, а, напротив, 
предусматривают креативность в оформлении ре-
зультатов совместной деятельности участников про-
екта. Структура совместной деятельности подчиня-
ется жанру конечного продукта (например, сценарий 
фильма или спектакля, программа праздника, план 
сочинения, статьи, рубрик газеты и пр.). Данные про-
екты следует реализовывать в групповой работе.

Информационные проекты ориентированы на  
сбор информации о каком-либо объекте, явлении. 
В рамках данного типа проектов участники знако-
мятся с информацией по теме, анализируют ее, обоб-
щают факты. Данные проекты требуют четкой и про-
думанной структуры (цель проекта, актуальность, 
источники информации, ее обработка, результат), 
а также возможности систематической коррекции 
в процессе работы. Итоговым результатом работы 
над проектом являются: статья, реферат, доклад, ви-
део, презентация. Данные проекты рекомендуется 
выполнять в группе [Краля: 42; Кашлев: 57; Мазур: 
127; Шкель: 27].

В процессе работы над индивидуальным проек-
том каждый обучающийся самостоятельно осущест-
вляет работу на всех этапах его выполнения, тем са-
мым приобретая опыт самостоятельного освоения 
содержания, способность проектировать и осущест-
влять целесообразную и результативную деятель-
ность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую).

Групповые проекты предполагают деление обу-
чающихся на команды (группы). Н.А. Краля отме-
чает, что важными условиями успешной реализации 
таких проектов являются: равноправие участников, 
отсутствие соревновательного характера работы, ак-
тивность и ответственность каждого участника груп-
пы. В такой работе формируются навыки сотрудниче-
ства, каждый из участников, в зависимости от своих 
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сильных сторон, включается в работу на определен-
ном этапе [Краля: 44].

Итак, основываясь на проведенном выше теоре-
тическом анализе, приведем пример использования 
технологии проектного обучения в процессе форми-
рования и развития рефлексии студентов в процессе 
изучения русского языка как иностранного.

Так, реализация группового информационно-
го проекта в процессе обучения русскому языку 
как иностранному позволит преподавателю форми-
ровать вышеуказанные компоненты рефлексии у ино-
странных обучающихся на следующих этапах:

1. Подготовительный этап – стадия, на которой 
определяется замысел проекта, обучающиеся учат-
ся ставить цель, определять план работы, предпо-
лагаемый результат и сроки реализации с учетом 
своих способностей, потребностей и интересов, 
осуществляя рефлексию себя и собственной дея-
тельности.

2. Практический этап (этап реализации проекта). 
На данном этапе развиваются такие компоненты реф-

лексии, как оценка действий по достижению цели 
и коррекция плана, анализ собственной деятельности 
и определение обучающимся себя как личности. Это 
связано с тем, что на данной стадии осуществляется 
активное взаимодействие обучающихся для достиже-
ния совместной цели. Поэтому на практическом эта-
пе развивается умение осуществлять рефлексию со-
вместной деятельности.

3. Заключительный (контрольный) этап – презен-
тация результатов работы, освещение темы другим 
группам и оценивание обучающимися себя и других. 
При окончании работы над проектом обучающиеся 
соотносят получившийся результат с планируемым 
с помощью проведения анализа завершившейся дея-
тельности и оценивания своего вклада и вклада дру-
гих участников взаимодействия.

Обобщение вышеизложенного позволяет предста-
вить технологию формирования и дальнейшего разви-
тия рефлексивной деятельности студентов в процессе 
изучения русского языка как иностранного в рамках 
технологии проектного обучения (рис. 1).

Рис. 1. Организации рефлексивной деятельности студентов  
в процессе изучения русского языка как иностранного в рамках технологии проектного обучения
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Технология проектного обучения в формировании рефлексии у студентов в процессе изучения русского языка...
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Ниже приведен пример проекта по учебнику 
В.Е. Антоновой, М.М. Нахабиной, А.А. Толстых 
«Дорога в Россию» (базовый уровень) в рамках мо-
дуля «Города России» [Антонова, Нахабина, Тол-
стых: 158].

На подготовительном этапе определяется вид про-
екта (информационный проект), его название: «В го-
роде Самаре интересно жить и учиться!» и времен-
ные рамки (3 недели). 

Цель проекта – формирование умения осущест-
влять рефлексию. 

Ключевое задание проекта: «Представьте, что вы 
готовитесь принять делегацию студентов разных 
стран. Вам следует провести виртуальную экскур-
сию и ознакомить иностранных студентов с досто-
примечательностями г. Самары».

Контекст создания проекта: «Вам необходимо раз-
делиться на группы (по 4-5 человек), подготовить 
презентацию: «Городской альбом», в которой будет 
представлено описание и фотографии самого яркого 
и интересного места в г. Самаре, на ваш взгляд. 

Метод (метод проектов): создание проекта пред-
полагает совокупность приемов, действий студентов 
в их определенной последовательности для достиже-
ния поставленной цели в виде конечного продукта.

Форма работы – групповая (в процессе работы 
над созданием проекта между участниками распре-
деляются задания).

В рамках подготовительного этапа студентам 
предлагается определить собственные интересы 
и то, что необходимо сделать для создания проекта, 
ответив на следующие вопросы: «Почему я решил(а) 
рассказать о данной достопримечательности?», «Ка-
кой информацией я обладаю о ней на данный мо-
мент?», «Что бы я хотел(а) еще узнать?», «Что мне 
необходимо сделать для выполнения данного про-
екта?» Опираясь на ответы, определяется план ра-
боты, выполнение которого приведет к достижению 
цели: 1) изучить достопримечательности г. Сама-
ры; 2) ответить на предложенные вопросы; 3) напи-
сать текст о самой яркой и интересной достоприме-
чательности г. Самары; 4) подготовить презентацию 

Таблица 1
Структура и содержание  дневника проекта

Действия каждого члена группы Возникающие трудности Результат

Поиск необходимой информации 

Пример ответа студентов:
Каждый анализирует информацию о достопримечательно-
стях г. Самары. Мы отбираем необходимую для работы ин-
формацию.

Пример ответа студентов:
Было трудно найти необходи-
мую информацию.

Пример ответа студентов: 
У нас много информации 
о достопримечательностях 
г. Самары. Мы готовы к сле-
дующему этапу работы.

Ответы на вопросы

Пример ответа студентов:
Мы разделили вопросы.
Студент 1 готовит общий обзор о достопримечательностях 
г. Самары: театрах, музеях, кинотеатрах, площадях, парках 
культуры и отдыха.
Студент 2 пишет об истории создания объекта, дает его 
внешнее описание.
Студент 3 отвечает на вопросы о памятных событиях и ле-
гендах (мифах), связанных с объектом.
Студент 4 пишет о современном состоянии объекта, месте 
расположения.
Студент 5 описывает впечатления, которые вызывает объект, 
занимается поиском интересных фактов об объекте.

Пример ответа студентов:
Некоторые студенты выполняли 
задания очень долго. Это замед-
ляло работу.

Пример ответа студентов:
Мы ответили на все вопросы. 
Мы готовы приступить к на-
писанию текста.

Написание статьи

Пример ответа студентов:
Студент 1, студент 2 и студент 3 пишут статью, основываясь 
на информации, которую нашли в последний момент.
Студенты 4 и 5 корректируют статью. 

Пример ответа студентов:
Было трудно собрать всю груп-
пу.

Пример ответа студентов:
Мы написали статью. 

Подготовка презентации

Пример ответа студентов:
Студенты 1, 2 оформляют презентацию.
Студент 3 подбирает иллюстрации.
Студенты 4, 5 готовят текст презентации. 

Пример ответа студентов:
Было трудно подобрать иллю-
страции. Некоторые студенты 
выполнили свою работу поздно.
Было трудно анализировать ре-
зультаты.

Пример ответа студентов:
Мы готовы представить наш 
групповой проект.

Презентация 

Пример ответа студентов:
Мы все представляем наш проект.

Пример ответа студентов:
Некоторые студенты не владели 
своей информацией.

Пример ответа студентов:
Мы выполнили наш группо-
вой проект. 
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«Городской альбом»; 5) представить тему участни-
кам других групп.

На практическом этапе студенты осуществляют 
работу над созданием проекта по плану. Сначала им 
необходимо изучить информацию по теме в соответ-
ствии со следующим планом: 1) общий обзор: театры, 
музеи, кинокомплексы, площади, парки культуры 
и отдыха г. Самары; 2) история создания; 3) внешнее 
описание объекта; 4) памятные события; 5) легенды 
и мифы, связанные с объектом; 6) современное состо-
яние объекта; 7) место расположения; 8) впечатления, 
которые вызывает объект; 9) интересные факты, кото-
рые вы узнали о достопримечательностях г. Самары. 
Опираясь на ответы, студентам необходимо написать 
статью и подготовить презентацию. В процессе реа-
лизации запланированных действий студенты отра-

жают возникающие трудности и результаты работы 
в дневнике проекта (табл. 1).

На заключительном этапе студенты завершают 
проектную деятельность подготовкой презентации 
и представлением своей темы другим группам. По-
сле представления проекта подводятся итоги рабо-
ты. Для этого студентам предлагается проанализи-
ровать вклад каждого в групповой проект и характер 
взаимодействия. Сначала им следует заполнить лист 
оценки (табл. 2).

Затем студентам предлагается оценить группо-
вую работу и написать отчет по проделанной рабо-
те в соответствии со следующим планом: 1) цель ва-
шей работы; 2) действия, которые вы предпринимали; 
3) ваш вклад в групповой проект; 4) взаимоотноше-
ния между участниками вашей группы; 5) определите 

Таблица 2
Лист оценки

Поставьте «+» и «–» напротив имени каждого участника проекта в вашей группе  
в соответствии с указанными пунктами.  

Оцените работу каждого участника команды (от 2 до 5 баллов).

Имена участников группы

С
ту

де
нт

 1

С
ту

де
нт

 2

С
ту

де
нт

 3

С
ту

де
нт

 4

С
ту

де
нт

 5

Поиск информации + + + + +

Ответы на вопросы + + + + +

Участие в написании статьи + + +

Правка текста + +

Дизайн проекта + +

Поиск и подбор фотографий +

Подготовка текста для презентации + +

Выступление с презентацией + + +

Оценка 5 5 5 4 4

Таблица 3
Изучение уровня рефлексии иностранных студентов (N = 30) (%)

Рефлексия
Уровень рефлексии иностранных студентов

Высокий Средний Низкий

Рефлексия себя и собственной деятельности – 83 17

Рефлексия совместной деятельности – 77,2 22,6

Рефлексия участников взаимодействия – 86,8 13,2

Общий уровень рефлексии – 90,6 9,4

Таблица 4
Изучение уровня рефлексии иностранных студентов (N = 30) (%)

Рефлексия
Уровень рефлексии иностранных студентов

Высокий Средний Низкий

Рефлексия себя и собственной деятельности 35,8 64,2 –

Рефлексия совместной деятельности 41,5 58,5 –

Рефлексия участников взаимодействия 50,9 49,1 –

Общий уровень рефлексии 47,2 52,8 –

Технология проектного обучения в формировании рефлексии у студентов в процессе изучения русского языка...
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вклад в групповой проект каждого участника группы; 
6) результат, который вы достигли в процессе рабо-
ты над проектом; 7) трудности, которые у вас возни-
кали в процессе работы; 8) что вы узнали в процессе 
работы над проектом.

На констатирующем этапе экспериментальной ра-
боты для определения уровня рефлексии студентов, 
изучающих русский язык как иностранный, мы ис-
пользовали методику Т.Ф. Ушевой. Данная методика 
была разработана для применения на любой учебной 
дисциплине, в том числе и на занятиях по русскому 
языку как иностранному. Методика состоит из трех 
частей – теста для определения рефлексии себя и соб-
ственной деятельности, опросника для определения 
уровня рефлексии совместной деятельности и анкеты 
для определения уровня рефлексии участников взаимо-
действия. Для определения общего уровня сформиро-
ванности рефлексии необходимо суммировать резуль-
таты по итогам прохождения каждого этапа методики.

В результате анализа экспериментальных дан-
ных на констатирующем этапе нами было выявлено, 
что у иностранных студентов преобладают средний 
и низкий уровни развития рефлексии себя и соб-
ственной деятельности, рефлексии совместной де-
ятельности, рефлексии участников взаимодействия, 
общего уровня рефлексии (табл. 3).

Сравнение результатов констатирующего и кон-
трольного этапов экспериментальной работы показало, 
что если на констатирующем этапе у иностранных сту-
дентов отмечались низкий и средний уровни развития 
рефлексии себя и собственной деятельности, рефлек-
сии совместной деятельности, рефлексии участников 
взаимодействия, общего уровня рефлексии, то на кон-
трольном этапе у иностранных студентов зафиксиро-
ваны высокий и средний уровни развития рефлексии 
себя и собственной деятельности, рефлексии совмест-
ной деятельности, рефлексии участников взаимодей-
ствия, общего уровня рефлексии (табл. 4). 

Итак, обобщая изложенное выше, отметим следу-
ющее: полагаем, что технология проектного обуче-
ния может быть использована в процессе формирова-
ния и развития рефлексивной деятельности студентов 
в процессе изучения русского языка как иностранно-
го. На каждом из этапов проектной деятельности сту-
денты осуществляют рефлексию себя и собственной 
деятельности, рефлексию взаимодействия, рефлек-
сию участников взаимодействия. 
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