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Аннотация. Введение. В статье приведены результаты исследования учебной рефлексии у студентов с нару-
шением слуха, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в процессе аудиторных 
занятий и во внеучебной деятельности. Для этого контингента обучающихся профессиональное образование яв-
ляется одним из важнейших факторов социальной адаптации и профессиональной реабилитации, обеспечивая 
возможность полноценной самодостаточной жизни. Однако в силу объективных причин такие студенты испы-
тывают значительные трудности в процессе профессиональной подготовки. Поставка задачи. Возникает необхо-
димость в создании комплексной системы педагогической работы по развитию рефлексивного компонента учеб-
ной деятельности у этой категории граждан. Методика и методология исследования. В статье аргументированно 
доказывается, что организация педагогической работы по развитию учебной рефлексии, способности оценивать 
и контролировать свою учебную и учебно-профессиональную деятельность может не только повысить эффектив-
ность образовательного процесса, но и будет способствовать профессиональному самоопределению студентов 
с нарушениями слуха. В статье описана система диагностических методик, которая позволяет выявить актуаль-
ный уровень учебной рефлексии у студентов; представлена система педагогической работы, которая включает 
направления, приемы, методы и формы по развитию рефлексивного компонента учебной деятельности у сту-
дентов с нарушением слуха. Результаты. Диагностическое исследование показало, что у большей половины 
обучающихся низкий уровень развития рефлексии учебной деятельности. Определены условия, необходимые 
для эффективной организации педагогической работы по развитию рефлексии учебной деятельности. Выводы. 
Выявлено, что их развитию способствует погружение студентов в учебную деятельность, которая является лич-
ностно значимой для них. В свою очередь, сформированные навыки учебной рефлексии облегчают процесс обу-
чения и профессионального самоопределения  обучающихся.
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Abstract. Introduction. The article presents the results of a study of educational reflection among students with hear-
ing impairments studying under the programs of secondary vocational education, in the process of classroom studies and 
in extracurricular activities. For this contingent of students, vocational education is one of the most important factors of 
social adaptation and professional rehabilitation, providing the opportunity for a full-fledged self-sufficient life. However, 
due to objective reasons, such students experience significant difficulties in the process of professional training. Purpose 
setting. There is a need to create a comprehensive system of pedagogical work for the development of the reflexive 
component of educational activity among this category of citizens. Methods and methodology of the study. The article 
reasonably proves that the organization of pedagogical work on the development of educational reflection, the ability to 
evaluate and control their educational and educational and professional activities can not only increase the effectiveness 
of the educational process, but will also contribute to the professional self-determination of students with hearing im-
pairments. The article describes a system of diagnostic methods that allows to identify the current level of educational 
reflection in students; the system of pedagogical work is presented, which includes directions, techniques, methods and 
forms for the development of the reflexive component of educational activity among students with hearing impairment. 
Results. A diagnostic study showed that more than half of the students have a low level of development of the reflection of 
educational activity. The conditions necessary for the effective organization of pedagogical work to develop the reflection 
of educational activity were determined. Conclusions. It was found out that their development is facilitated by the immer-
sion of students in educational activities that are personally significant for them. In turn, the formed skills of educational 
reflection facilitate the process of learning and professional self-determination of  students.
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Введение. Развитие инклюзивного образова-
ния актуализирует задачи развития общих и про-
фессиональных компетенций, общеучебных 
умений и навыков, личностных качеств студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья. 
Без достаточного уровня владения ими обуча-
ющиеся испытывают значительные трудности 
в процессе профессиональной подготовки в ус-
ловиях инклюзивных групп. В силу объектив-
ных причин, связанных со структурой дефекта, 
а также особенностями допрофессиональной 
подготовки (как правило, в школах, реализующих 
адаптированные образовательные программы), 
у лиц с нарушениями слуха перечисленные выше 
компетенции и качества находятся на более низ-

ком уровне развития, чем у обычных студентов. 
В то же время без развития способности к реф-
лексии учебной деятельности не формируется 
способность к учебно-профессиональной и про-
фессиональной рефлексии. Вследствие этого про-
фессиональная подготовка не выполняет в полной 
мере функцию профессиональной реабилитации 
студентов со слуховой  депривацией.

В условиях современного рынка трудовых 
ресурсов и вызовов информационного общества 
особое значение приобретает способность к реф-
лексивному мышлению. Неопределенность в про-
фессиональном будущем и низкий уровень раз-
вития общих компетенций обусловливают труд-
ности в освоении содержания образовательной 
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программы. К этому добавляются барьеры адап-
тационного периода, связанные со сменой обра-
зовательной организации, а для ряда студентов – 
и места жительства. Таким образом, выявляется 
противоречие между необходимостью активно 
включиться в образовательный процесс и несфор-
мированностью основных компонентов учебной 
деятельности, важнейшим из которых является 
 рефлексия.

В литературе практически отсутствует опи-
сание исследований, посвященных изучению 
данной проблемы. Диагностический инструмен-
тарий, позволяющий выявить уровень развития 
учебной рефлексии студентов, не разработан. 
Отсутствуют и методики развития рефлексивно-
го компонента учебной деятельности. Учитывая 
результаты исследований Д. В. Романенковой, по-
священных организации реабилитационного со-
провождения содействия трудоустройству студен-
тов-инвалидов [1], мы полагаем, что действенным 
условием совершенствования среднего профес-
сионального образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья является создание ком-
плексной системы педагогического воздействия, 
направленной на развитие профессионального 
самоопределения и мотивации профессиональ-
ной подготовки в совокупности с формированием 
основных компонентов учебной деятельности, 
в том числе, умений и навыков рефлексии. Это об-
условливает актуальность  исследования.

Постановка задачи. На основе анализа лите-
ратурных данных, многолетнего опыта професси-
ональной подготовки студентов со слуховой де-
привацией, особенностей личностного развития 
глухих и слабослышащих обучающихся, а также 
с учетом трудностей их профессионального са-
моопределения необходимо создать комплекс-
ную систему педагогической работы, направ-
ленную на развитие рефлексивного компонента 
учебной деятельности этой категории граждан, 
обеспечивающую переход учебной рефлексии 
в  профессиональную.

Методика и методология исследования. 
Учебная деятельность – это деятельность, име-
ющая своим содержанием овладение обобщен-
ными способами действий в сфере научных по-
нятий. По мнению Д. Б. Эльконина, учебная де-
ятельность состоит из: учебных задач, учебных 
действий, действий контроля, действий оценки 
[2, с. 246]. Эта деятельность связана с освоением 
теоретических и практических знаний. Л. Р. Лизу-
нова в структуру учебной деятельности включает 
самоконтроль и самооценку [3, с. 12]. Кроме того, 
исследователь указывает на такой ее компонент, 
как мотивация. Следует отметить, что мотивы 
учебной деятельности у студентов-первокурсни-
ков зачастую оказываются внешними. Развитие 

профессиональной мотивации помогает прео-
долеть недоразвитие учебных умений и многие 
трудности в учебно-образовательном процессе. 
При этом студент начинает осознавать значимость 
освоения учебно-профессиональной деятельно-
сти, испытывает потребность в профессиональ-
ной подготовке и формировании профессиональ-
ных компетенций, которые обретают для него 
личностный смысл [4]. Учебная деятельность 
не только дает студенту знания, умения, навыки, 
но и формирует у него умение управлять своими 
психическими процессами, выбирать, организо-
вывать и направлять свои действия и операции, 
навыки и опыт в соответствии с решаемой зада-
чей. Таким образом, учебная деятельность подго-
тавливает человека к трудовой, профессиональ-
ной деятельности [2].

В связи c особенностями умственного разви-
тия слабослышащих обучающихся, в частности, c 
отставанием в развитии мышления и речи, у них 
наблюдаются значительные трудности в форми-
ровании всех учебных действий. Довольно часто 
учебные действия формируются на суженной, 
недостаточно обобщенной основе. Вследствие 
нарушения слуха общие базовые знания сравни-
тельно ограничены и менее закреплены. Анализ 
качества учебного процесса в институте социаль-
ных технологий НГТУ позволил выявить общие 
тенденции в обучении первокурсников с наруше-
ниями  слуха:
1) неумение выделять главное, недостаточное 

обобщение воспринимаемого, трудность уста-
новления сходства и  различия;

2) формальное усвоение знаний при осмыслении 
материала, затруднения в осуществлении мыс-
лительных операций синтеза и  анализа;

3) стремление к дословному заучиванию  текстов;
4) неумение применять знания на практике  

[5, с. 154].
Для студентов с нарушением слуха характерны 

трудности привыкания к различному темпу и ар-
тикуляции речи преподавателей, сложности вос-
приятия непривычных формулировок, медленная 
адаптация к требованиям преподавателей, неуме-
ние планировать время и действия при выполне-
нии домашних заданий и самостоятельной работы 
[6, с. 8–9].

Самоконтроль представляет собой совокуп-
ность сенсорных, моторных и интеллектуаль-
ных компонентов деятельности, необходимых 
для оценки целесообразного и эффективного пла-
нирования, осуществления и регулировки выпол-
няемого трудового процесса [7, с. 281]. Ю А. Мат-
виенко выделяет три основных структурных эле-
мента самоконтроля: самопроверку, самооценива-
ние и самоанализ (рефлексия) [8, с. 746]. Именно 
овладение этими действиями позволяет учащимся 
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самостоятельно планировать, анализировать, оце-
нивать собственную деятельность, производить 
ее коррекцию, ставить перед собой новые учеб-
ные задачи и находить пути их решения. Само-
контроль осуществляется на всех этапах учебной 
деятельности и включает в себя чувственные, 
умственные и двигательные компоненты деятель-
ности, позволяющие учащимся на основе постав-
ленной цели, намеченного плана решать учебные 
задачи и достигать конечного  результата.

Формирование самооценки представляет со-
бой сложный, многоуровневый процесс. В ходе 
развития личности появляются качественно но-
вые виды самооценки, формированию которых 
способствует то, что на каждом возрастном эта-
пе ребенок занимает различные места в системе 
социальных отношений с вытекающими отсюда 
определенными требованиями к его поведению, 
системой норм и правил поведения, определенны-
ми социальными ожиданиями [9, с. 86]. Психологи 
и педагоги обнаружили зависимость личностных 
проявлений от уровня развития словесной речи. 
Так, результаты исследования Т. Г. Богдановой 
свидетельствуют о том, что группа слабослыша-
щих обучающихся с высоким уровнем развития 
речи по личностным особенностям не отличается 
от слышащих сверстников; в группе слабослыша-
щих обучающихся со средним уровнем развития 
словесной речи выявлены разные типы психоло-
гической слабости, связанные с трудностями в об-
щении, в группе слабослышащих обучающихся 
с низким уровнем развития речи проявились вы-
раженные особенности, такие как ригидность, 
чувство отличия от других людей, чувство непол-
ноценности [9, с. 91].

Проблема рефлексии в общей педагогике и де-
фектологии изучена недостаточно. Дж. Андерсон 
определяет рефлексию как «сознательное, эмпи-
рически обоснованное мышление, иногда вклю-
чающее аспекты оценки, критичности, и решение 
проблем, и ведущее к пониманию, повышению 
осведомленности и/или новому пониманию»  
[10, р. 481]. В кратком современном словаре 
по педагогике даются следующие определения 
понятия «рефлексия»: «Это размышление, полное 
сомнений, противоречий, анализ собственного 
состояния, самопознание, высшая речемысли-
тельная форма реализации деятельности лично-
сти, сознательное отражение деятельности для ее 
регуляции, коррекции, приостановки или прекра-
щения, исследовательский акт, связанный с пере-
осмыслением содержания деятельности, оценкой 
и анализом достижений через самонаблюдение, 
самооценку, анализ «Я-образа»» [11, с. 76].

Рефлексию понимают как компонент мышле-
ния, иначе говоря, интеллектуальную деятель-
ность обучающегося, ориентированную на осоз-

нание себя в системе познавательной деятельности 
и межличностной коммуникации [12]. Рефлексию 
рассматривают как переосмысление человеком 
изменений, которые произошли в мыслительной 
деятельности, то есть то, что уже вошло в сферу 
сознания [13].

В. В Давыдов определяет рефлексию как «спо-
собность индивида к выделению своего обра-
за действий в особый предмет преобразований, 
к рассмотрению его вариативных возможностей 
и обоснованному выбору адекватного способа, 
то есть к действенному пониманию смысла и цели 
своей деятельности» [14, с. 20].

Исследование, проведенное О. В. Бережковой, 
показало, что «развитие рефлексивной деятель-
ности студента обеспечивается в том случае, если 
преподаватель аргументированно мотивирует ее 
необходимость и формирует образ перспективно-
го профессионального будущего». В этом случае 
студенты осваивают рефлексию как определенный 
профессиональный механизм саморазвития [15].

Как отмечает В. С. Цилинский, «развитие реф-
лексивного сознания человека связано с личност-
ным и профессиональным самоопределением 
и развитием профессиональной рефлексии в про-
цессе профессионального образования, овладе-
ния профессией и творческой самореализации 
как профессионала» [16].

Анализ диагностических методик, позволяющих 
оценить уровень развития рефлексивных умений, 
показал, что в основном они направлены на выявле-
ние субъективного мнения испытуемых об уровне 
сформированности у себя рефлексивного компо-
нента учебной деятельности. Описания валидных, 
научно обоснованных, проверенных на репрезен-
тативной выборке тестовых заданий, позволяющих 
объективно оценить рефлексивные умения, в науч-
ной литературе практически отсутствуют. В каче-
стве диагностического инструментария для выявле-
ния особенностей и уровня развития рефлексивных 
умений у слабослышащих студентов первого курса, 
осваивающих программы среднего профессиональ-
ного образования, мы составили систему вопросов, 
предложенных для диагностики индивидуальной 
меры выраженности рефлексивности А. В. Карпова 
[17], использовали методику О В. Калашниковой 
[18] и методику изучения уровня рефлексивности 
О. С. Анисимова [19].

Результаты. Экспериментальная работа про-
водилась на базе Института социальных техноло-
гий ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный технический университет» осенью 2020 года. 
Основным контингентом студентов на протяже-
нии всего времени его существования являют-
ся обучающиеся с нарушениями слуха. Именно 
для данной категории граждан и был создан ин-
ститут более четверти века назад (в то время он 
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носил название «Новосибирский институт соци-
альной реабилитации»). Констатирующий этап, 
цель которого – определение уровня развития 
рефлексии учебной деятельности слабослыша-
щих студентов первого курса колледжа, был орга-
низован в октябре 2020 года. В исследовании при-
няли участие 12 обучающихся по специальностям 
44.02.03 «Педагогика дополнительного образова-
ния» и 49.02.02 «Адаптивная физическая культу-
ра», которые и составили выборку исследователь-
ской группы. Обучающиеся поступили в колледж 
в сентябре 2020 года, до этого они обучались в кор-
рекционных школах-интернатах, где получили ос-
новное общее образование. Возрастная категория 
обучающихся – от 17 лет до 20 лет. По заключе-
нию психолого-медико-педагогической комиссии, 
у семерых студентов выявлена третья степень 
сенсоневральной тугоухости на оба уха; у пяти 
студентов – вторая степень тугоухости на оба уха. 
Педагогическое исследование проводилось во вне 
учебной деятельности, а также во время занятий. 
Инструкции к диагностическим методикам были 
адаптированы с учетом психологических особен-
ностей обучающихся. Часть вопросов, предло-
женных в методиках, сложных по конструкции, 
были упрощены для понимания слабослышащи-
ми обучающимися без изменения их сути. Кор-
рекция формулировок вопросов проводилась со-
вместно с психологом института и сотрудниками 
лаборатории русского жестового  языка.

По методике определения уровня рефлексив-
ности получены следующие результаты. У ше-
сти студентов выявлен средний уровень разви-
тия рефлексии, который говорит о том, что эти 
обучающиеся, как правило, анализируют свою 
деятельность, склонны к выяснению причины 
и следствия своих действий. У второй половины 
испытуемых выявлен низкий уровень развития 
рефлексии. Этим студентам сложно поставить 
себя на место другого и регулировать собственное 
поведение. Диагностика рефлексивности по ме-
тодике О В. Калашниковой показала, что пятеро 
студентов оказались не способны контролиро-
вать свои действия и поступки. Они некритичны 
по отношению к себе. При разрешении конфликт-
ных ситуаций предпочитают соперничество либо 
избегание. Семь студентов показали средний уро-
вень развития рефлексии. Высокого уровня разви-
тия исследуемого процесса по первой и второй ме-
тодикам выявлено не было. «Методика изучения 
уровня рефлексивности» (О. С. Анисимов) также 
показала преобладание в группе испытуемых сту-
дентов со средним уровнем развития рефлексив-
ных умений. По результатам трех проведенных 
методик было установлено, что 42 % обучающих-
ся показали низкий уровень развития рефлексии 
учебной деятельности. Проведение диагностиче-

ского исследования на выявление практических 
рефлексивных умений показало, что только двое 
из испытуемых смогли применить рефлексивные 
умения в конкретной ситуации учебного занятия. 
Полученные результаты стали основой для про-
ектирования системы педагогической работы 
по развитию рефлексивного компонента учебной 
 деятельности.

Целью педагогической работы является по-
вышение уровня учебной рефлексии у студентов 
с нарушением слуха. Известно, что в структуру 
любой деятельности входят мотивационный, со-
держательный и операциональный компоненты. 
Бесспорным является тот факт, что успеваемость 
обучающихся зависит от развития учебной моти-
вации, а не только от природных способностей. 
Между этими двумя факторами существует слож-
ная система взаимосвязей. При высоком интере-
се личности к конкретной деятельности может 
включаться так называемый компенсаторный 
механизм. Недостаток способностей при этом 
восполняется развитием мотивационной сферы, 
и студент добивается больших успехов [20].

В связи с этим первым направлением педаго-
гической работы по развитию учебной рефлексии 
было определено формирование мотивации учеб-
ной и профессиональной деятельности. Для раз-
вития мотивационного компонента рефлексивной 
деятельности следует обеспечить принятие сту-
дентами целей профессиональной подготовки, 
определение смысла учебной деятельности и соб-
ственных потребностей в изучении материала. 
Немаловажная роль в выборе будущей профессии 
отводится педагогу-психологу, который в начале 
первого курса обучения осуществляет професси-
ональную диагностику обучающихся на основе 
тестирования с целью выявления их интересов 
и склонностей, оценку их способностей и потен-
циальных возможностей, соответствия уровня ус-
ваиваемых знаний избранной  специальности.

Вторым направлением развития учебной реф-
лексии определена организация педагогической 
работы по формированию рефлексии эмоциональ-
ного состояния. Однако в связи с особенностями 
психического развития, обусловленными наруше-
ниями слуха, студенты со слуховой депривацией 
испытывают трудности в оценке эмоциональных 
состояний, переживаний, чувств. Поэтому парал-
лельно с аудиторной работой по развитию реф-
лексии эмоций во внеучебной деятельности сле-
дует использовать приемы и упражнения, направ-
ленные на формирование у студентов адекватной 
самооценки, способности понимать поступки 
и чувства окружающих  людей.

Следующим направлением педагогической ра-
боты по развитию рефлексивных умений является 
формирование рефлексии содержания изучаемого 
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материала. На первом курсе оно включает в себя 
анализ собственных знаний о каком-либо объек-
те и способов их получения в процессе освоения 
учебного материала по дисциплинам учебного 
плана. При этом содержание учебного материа-
ла должно включать опыт проявления и развития 
личностных функций студентов: целеполагания, 
мотивации, самостоятельности, смыслотворче-
ства и др. при обсуждении значимых ситуаций, 
решении задач с личностным контекстом, диало-
говом  общении.

Четвертым направлением педагогической ра-
боты должно стать формирование деятельност-
ного компонента рефлексии – способности ос-
мысливать ход и результаты собственной учебной 
деятельности, ее успешность и эффективность, 
анализировать причины затруднений, находить 
способы их устранения и новые пути решения 
учебных задач на основе анализа предшествую-
щего опыта. Направления педагогической работы 
по развитию рефлексии у слабослышащих сту-
дентов можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Направления педагогической работы
Fig 1. Directions of pedagogical work

Система педагогической работы по развитию 
рефлексивного компонента в учебной деятельно-
сти у слабослышащих студентов включает в себя 
принципы, этапы, цели и задачи каждого этапа, 

содержание, методы и приемы, систему заданий. 
Нами были выделены три этапа педагогической 
работы: подготовительный, основной и заключи-
тельный (табл.).

Таблица. Этапы педагогической работы по развитию рефлексивного компонента  
учебной деятельности

Table. Stages of pedagogical work on the development of the reflexive component of educational activity

Этапы Цели и задачи

I. Подготовительный этап

Цель: организация педагогической работы по развитию рефлексивного компонента в учебной деятель-
ности у слабослышащих студентов 1 курса  колледжа.
Задачи:
1.  Создать психологически комфортную атмосферу на  занятиях.
2.  Наладить свободное межличностное взаимодействие со слабослышащими  учащимися.
3.  Спроектировать учебный материал сообразно задачам формирования рефлексивного  мышления.
4.  Включать студентов экспериментальной группы в рефлексивную учебную  деятельность.
5.  Составить план проведения профориентационных мероприятий

Траулько Е. В., Буравлева Т. В. Развитие рефлексии учебной деятельности слабослышащих студентов….
Traulko, E. V., Buravleva, T. V. Development of reflection on the learning activities of hearing- impaired…

— 597 —



II. Основной этап

Цель: развитие рефлексивного компонента учебной деятельности у слабослышащих  студентов.
Этап включает в себя следующие задачи по развитию  рефлексии.
1.  Стимулировать мотивацию к обучению, развивать когнитивные  функции.
2.  Формировать навык контроля свои и чужих  действий.
3.  Активизировать компенсаторные возможности слабослышащих  студентов.
4.  Применять рефлексивные технологии, методы и задания в учебной  деятельности.
5.  Развитие слухового восприятия и профессиональной лексики на занятиях

III. Заключительный 
этап

Цель:  самостоятельное  использование  студентами  рефлексивных  приемов  на  учебных  занятиях 
и во внеучебной  деятельности.
Задачи:
1.  Активное включение студентов в творческую, спортивную, волонтерскую и профессиональную 

 деятельность.
2.  Самостоятельное использование приемов по развитию рефлексивного  мышления.
3.  Мониторинг процесса развития рефлексивных умений

На подготовительном (рис. 2), основном (рис. 3) и заключительном этапе (рис. 4) были определены 
направления, методы и приемы  работы.

Рис. 2. Направления, методы и приемы работы на подготовительном этапе
Fig. 2. Directions, methods and techniques of work at the preparatory stage

— 598 —

Профессиональное образование в современном мире. 2022. Т. 12, № 3
Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 3



Рис. 3. Направления, методы и приемы работы на основном этапе
Fig. 3. Directions, methods and techniques of work at the main stage

Рис. 4. Направления, методы и приемы работы на заключительном этапе
Fig. 4. Directions, methods and techniques of work at the final stage

Выводы. Развитию рефлексивных умений 
способствует погружение студентов в учебную 

деятельность, которая является личностно значи-
мой для них. Иметь личностную окраску долж-
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ны все компоненты учебного процесса, начиная 
с цели обучения. Так, целевые ориентиры занятия 
следует обсудить совместно со студентами, чтобы 
каждый мог их понять и принять. Способы реше-
ния учебных задач также должны быть вариатив-
ны и выбираемы в зависимости от потребностей 
и личностных особенностей  обучающихся.

Условиями эффективного развития рефлексив-
ных умений являются использование комплексного 
подхода при организации учебного процесса; вари-
ативность и избыточность содержательного компо-
нента учебного процесса, его направленность на бу-
дущую профессиональную деятельность; сочетание 
работы по развитию учебной рефлексии с коррекци-
онной работой; сочетание аудиторных и внеаудитор-
ных форм педагогического  воздействия.

На заключительном этапе педагогической рабо-
ты проведено повторное диагностическое исследо-
вание. Результаты показали, что у студентов наблю-
даются изменения в характере подготовки к заня-
тиям, уровне осознанности, мотивации и развития 
рефлексии. Они стали более вдумчиво относиться 
к домашним заданиям, активнее задавать вопросы 
преподавателю в процессе учебных занятий, осоз-
нанно заполнять рефлексивную страницу дневни-
ка практики. Студенты экспериментальной группы 
на втором курсе обучения уже активно включились 
в волонтерскую деятельность, принимая участие 

в мероприятиях, проводимых Центром адаптив-
ной физической культуры и спорта Новосибир-
ской области. Улучшились и учебные показатели: 
по результатам осенне-зимней экзаменационной 
сессии 2021/22 учебного года в этой учебной груп-
пе отсутствовали студенты, имеющие академиче-
ские задолженности. Для оценки достоверности 
полученных на контрольном этапе исследования 
результатов, а также для доказательства различий 
между исследуемыми показателями до и после 
проведенной педагогической работы был проведен 
расчет значимости количественных различий с ис-
пользованием критерия Манна – Уитни. Выяснено, 
что эмпирическое значение в экспериментальной 
группе находится в зоне значимости, указывающее 
на то, что на данном этапе исследования есть ста-
тистически значимая количественная разница меж-
ду исследуемыми показателями констатирующего 
и контрольного  этапах.

Таким образом, организация образовательного 
процесса с учетом направленности на развитие 
рефлексивных способностей не только обеспечи-
вает повышение эффективности учебной деятель-
ности и формирование профессионально значи-
мых качеств личности, но и способствует станов-
лению профессионального самоопределения, рас-
ширяет возможности студентов с нарушениями 
слуха в социальной адаптации и  самореализации.
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