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АННОТАЦИЯ. Формированию способности самостоятельно мыслить, обоснованно принимать реше-
ния способствует рефлексия. Высокий уровень овладения рефлексией в учебной деятельности в зна-
чительной мере определяет успешность обучения на последующих ступенях непрерывного образова-
ни, и в данном контексте проблема развития рефлексии, являющейся основой самостоятельной, са-
моразвивающейся личности, приобретает особую актуальность. Модели поведения в конфликтной 
ситуации закладываются в детском возрасте, и, соответственно, важность опыта конфликтов в этот 
период продиктована тем, что в детском возрасте можно закладывать конструктивные модели взаи-
модействия, которые в дальнейшем будут помогать в аналогичных ситуациях. Цель статьи – проана-
лизировать процесс развития рефлексивности у детей младшего школьного возраста средствами ана-
лиза конфликтного поведения. Эмпирической базой исследования послужил культурный центр «Но-
вый Акрополь» г. Екатеринбурга. В исследовании приняли участие учащиеся младшего школьного 
возраста в общем количестве 40 человек (контрольная и экспериментальная группы). Развитие ре-
флексивности детей младшего школьного возраста посредством анализа конфликтного взаимодей-
ствия персонажа литературного произведения включает следующие этапы: подготовительный (обос-
нование теоретической базы исследовательской деятельности); диагностический (первичное диагно-
стическое исследование выборки учащихся младшего школьного возраста); формирующий (разрабо-
тана и реализована программа развития рефлексивности детей младшего школьного возраста); за-
ключительный этап (контрольная диагностика выборки младших школьников, оценка эффективно-
сти развития рефлексивности детей в ходе реализации программы). Результаты исследования пока-
зывают, что анализ конфликтного поведения литературных героев дает возможность рассмотреть си-
туацию сложного взаимодействия, представленную в литературном произведении, тем самым способ-
ствуя развитию рефлексивности детей младшего школьного возраста. 
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ABSTRACT. Reflection contributes to the formation of the ability to think independently, to make in-
formed decisions. A high level of mastery of reflection in educational activity largely determines the success 
of learning at the subsequent stages of lifelong education, and in this context, the problem of the develop-
ment of reflection, which is the basis of an independent, self-developing personality, acquires special rele-
vance. Models of behavior in a conflict situation are laid down in childhood and, accordingly, the im-
portance of the experience of conflicts during this period is dictated by the fact that in childhood it is possi-
ble to lay constructive models of interaction that will further help in similar situations. The purpose of the 
article is to analyze the process of the development of reflexivity in children of primary school age by 
means of analyzing conflict behavior. The empirical base of the research was the cultural center “New 
Acropolis” in Ekaterinburg. The study involved students of primary school age in a total of 40 people (con-
trol and experimental groups). The development of reflexivity in children of primary school age through 
the analysis of the conflict interaction of the character of a literary work included the following stages: pre-
paratory (substantiation of the theoretical basis of research activity); diagnostic (primary diagnostic study 
of a sample of students of primary school age); formative (developed and implemented a program for the 
development of reflexivity in children of primary school age); the final stage (control diagnostics of a sam-
ple of junior schoolchildren, assessment of the effectiveness of the development of children’s reflection 
skills during the implementation of the program). The results of the study show that the analysis of the 
conflict behavior of literary heroes makes it possible to consider the situation of complex interaction pre-
sented in a literary work, thereby contributing to the development of reflexivity of primary school children. 
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роблема исследования. Одним 
из трендов современного образо-

вания является развитие коммуникативных 
компетенций субъектов образовательных 
отношений. На ступени начального общего 
образования эти компетенции представляют 
собой способы взаимодействия с разными 
людьми, умение работать в группе, а также 
понимание собственной социальной роли в 
коллективе, поэтому обучающимся важно 
научиться выстраивать отношения с окру-
жающими и нести ответственность за свои 
поступки. При этом «неподготовленность 
ребенка к разрешению проблемных ситуа-
ций осложняет межличностные контакты, 
затрудняет взаимопонимание детей и взрос-
лых, препятствует достижению детьми воз-
можных успехов в различных видах разви-
вающей деятельности» [6, с. 940]. С раннего 
возраста человек сталкивается с различны-
ми конфликтами и противоречиями, с этой 
точки зрения одной из главных задач явля-
ется научить детей младшего школьного 
возраста выявлять причины возникновения 
конфликтных ситуаций и обучать их умени-
ям разрешать их различными методами [15]. 
Исходя из практической деятельности вид-
но, что одного только стремления к сохране-
нию позитивности в межличностных отно-
шениях недостаточно, что необходимо обла-
дать умениями анализировать конфликтные 
ситуации, чтобы быть социально успешным. 
Очевидно, что такая проблема, как изучение 
и развитие опыта взаимоотношений млад-
ших школьников в условиях разрешения 
конфликтов является на сегодняшний день 
актуальной, так как именно в этом возрасте, 
когда активно формируется способность к 
рефлексии своего и чужого поведения, осо-
бую значимость приобретает становление 
способности разрешать конфликты [1].  

А. М. Митяева указывает на следующие 

уровни сформированности умений разре-
шать конфликтные ситуации: первый уро-
вень – способность индивида к распознава-
нию признаков случившегося конфликта, 
пониманию противоречия, анализу и при-
менению навыков регулирования конфликта 
в сторону его разрешения; второй уровень – 
умение проектировать необходимые для 
определенных результатов конфликты и 
конструировать их непосредственно в ситуа-
циях взаимодействия; владение способами 
организации продуктивно ориентированно-
го конфликтного поведения участников и 
сторон взаимодействия [9]. Соответственно, 
можно говорить, что на первом уровне важ-
но развить способность рефлексировать 
сложившуюся ситуацию, а на втором 
уровне – проектировать и конструировать ее 
исход. 

Младший школьный возраст по своему 
психологическому содержанию является пе-
реходным в интеллектуальном развитии ре-
бенка. Согласно Л. С. Выготскому, с началом 
обучения в школе мышление выдвигается в 
центр сознательной деятельности ребенка, 
становится доминирующей функцией [4]. 
По Д. Б. Эльконину, в этом возрасте учебная 
деятельность становится ведущей, в рамках 
которой формируются основы теоретическо-
го мышления с соответствующими способно-
стями к анализу, рефлексии и планирова-
нию [14]. В. В. Давыдов определяет рефлек-
сию как «умение учащихся выделять, анали-
зировать и соотносить с предметной ситуа-
цией собственные способы учебной деятель-
ности, особое умение оценивать возможно-
сти своего действия с точки зрения планов и 
программ самой учебной деятельности» [3]. 
Процесс рефлексии у детей младшего 
школьного возраста помимо навыков анали-
за своей учебной деятельности формирует 
способность к самоанализу и исследованию 

П 
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объективной действительности, что может 
влиять на формирование конструктивной 
жизненной стратегии. При этом стоит отме-
тить, что в данный период у детей младшего 
школьного возраста появляется новый зна-
чимый взрослый, изменяется модель взаи-
моотношений, где к линии «ребенок – близ-
кий взрослый» добавляется линия «ребе-
нок – социальный взрослый», что увеличи-
вает количество контактов, а соответственно 
возможное число конфликтных взаимодей-
ствий. Период младшего школьного возрас-
та, как правило, завершается кризисом 
13 лет, когда происходит изменение пред-
ставления ребенка о себе, поэтому для роди-
телей и педагогов важной задачей на этом 
этапе является развитие у детей навыка кон-
структивного взаимодействия с окружаю-
щими. Учитывая возрастной аспект процесса 
развития умений разрешать конфликтные 
ситуации, можно говорить о том, что данный 
процесс «должен носить деятельностный ха-
рактер, сопровождаться становлением субъ-
ектной позиции ребенка» [7, с. 32]. 

Использование в качестве средства раз-
вития у детей младшего школьного возрас-
та рефлексивности – анализа конфликтной 
ситуации героев художественных произве-
дений – продиктовано тем, что арт-
терапевтический метод работы «является 
средством свободного самовыражения, 
предполагает атмосферу доверия, терпимо-
сти и внимания к внутреннему миру чело-
века; помогает преодолеть апатию и безы-
нициативность, сформировать более актив-
ную жизненную позицию» [11, с. 41]. Иссле-
дования показывают, что восприятие ре-
бенка формируется в соответствии с дан-
ными, получаемыми им из окружающей 
среды; тем, как воспринимает свое окруже-
ние, живя в нем непосредственно, а также 
как они представлены опытными моделями 
поведения значимых взрослых [17]. Модель 
поведения педагога как значимого соци-
ального взрослого во взаимодействии с 
окружающими включает в себя показатели 
внимания к обучающимся и контроля за 
выполнением требований, предъявляемых 
к ним, а также формирования отношения 
детей младшего школьного возраста к 
учебной деятельности [16]. Анализ и оценка 
поведения и поступков литературных геро-
ев позволяют педагогу создавать безопас-
ную среду взаимодействия между детьми, а 
также развивать у них умение понимать се-
бя и Других, тем самым формируя основу 
для конструктивного общения.  

Как отмечает О. В. Слонь, анализ обра-
за героя позволяет разобраться в том, как 
писатель изображает героев произведения, 
открывая то, что скрыто от глаз: мысли и 
чувства персонажей, черты их характера. 

Необходимо научить детей рассуждать об 
основных качествах персонажей, оценивать 
героя не только по поступкам, а также по 
мотивам и интересам, их вызвавшим, а это 
дается младшим школьникам труднее и 
требует тренировки навыка [10]. «Этап-
ность работы над образом-персонажем 
определяется с учетом психологических ос-
нов процесса восприятия художественного 
произведения младшими школьниками. От 
эмоционального, частично мотивированно-
го восприятия образа (первый этап) учащи-
еся переходят к конкретизации своего пер-
воначального целостного восприятия (вто-
рой этап) и наконец – к обобщенному моти-
вационно-оценочному суждению (третий 
этап)» [5, с. 133]. 

Анализ конфликта и анализ роли лите-
ратурного героя – две процедуры, которые в 
полной мере раскрывают глубину литера-
турного произведения и более детально поз-
воляют проникнуть в его суть, понять весь 
смысл, заложенный автором, а также найти 
его для себя. Если посмотреть на последова-
тельность действий, производимых в про-
цессе анализа конфликтной ситуации, то мы 
можем заметить, что важным пунктом явля-
ется выявление интересов участников кон-
фликта. Интерес в конфликте – это осозна-
ваемая или неосознаваемая потребность че-
ловека, которая может оказывать влияние на 
его поведение в сложной ситуации взаимо-
действия. Выявление и понимание своих ин-
тересов и потребностей Другого в конфликте 
в большей степени может привести к его 
конструктивному разрешению или урегули-
рованию. Необходимо отметить, что для осо-
знания интересов необходимо научиться 
проводить анализ собственного состояния, 
поступков, произошедших событий. В связи 
с этим интересным является изучение про-
цесса развития рефлексивности детей млад-
шего школьного возраста посредством ана-
лиза конфликтного поведения литературных 
персонажей.  

Цель исследования – развитие ре-
флексивности детей младшего школьного 
возраста посредством анализа конфликтного 
поведения героев литературных произведе-
ний. 

Методология и методы исследо-
вания. Опытно-экспериментальная работа 
проводилась с сентября по декабрь 
2020 года на базе культурного центра «Но-
вый Акрополь» с детьми младшего школь-
ного возраста (4 класс). Процесс развития 
рефлексивности детей младшего школьного 
возраста посредством анализа конфликтно-
го поведения героев литературных произ-
ведений включал следующие этапы: обос-
нование теоретической базы исследова-
тельской деятельности; первичное диагно-
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стическое исследование выборки учащихся 
младшего школьного возраста; разработку 
и реализацию программы развития ре-
флексивности детей младшего школьного 
возраста; контрольную диагностику выбор-
ки для оценки эффективности развития 
навыка рефлексии учащихся в ходе реали-
зации программы. 

Для проверки гипотезы, заключающей-
ся в предположении о возможности разви-
тия рефлексивности у детей младшего 
школьного возраста посредством анализа 
конфликтного поведения героев литератур-
ных произведений, с каждым из детей про-
водилось структурированное интервью на 
основе вопросов методики А. В. Карпова 
«Диагностика рефлексии», а также была 
разработана и реализована программа, 
включающая в себя упражнения, игры и за-
дания, направленные на развитие умений 
распознавать эмоции и чувства как свои, 
так и других людей, формирование поведе-
ния в рамках конфликтных ситуаций, 
навыка позитивного разрешения конфлик-
тов, умения анализировать и прогнозиро-
вать поведение всех участников конфликта. 

На первом этапе опытно-
экспериментальной работы с литературным 
героем из произведения М. Зощенко «Не 
надо врать» предполагается развитие у 
младших школьников умения анализиро-
вать поведение героя литературного произ-
ведения и участников конфликтной ситуа-
ции, процесс протекания конфликта и про-
гнозировать его разрешение (построение 
поведения, способствующего разрешению 
конфликтной ситуации). Данный рассказ 
был выбран в соответствии с возрастом ре-
спондентов и актуальностью проблематики, 
рассматриваемой в произведении. М. Зо-
щенко поднимает в своем рассказе темы, 
которые должны помочь младшему школь-
нику сформировать личностное отношение 
к вопросам добра и зла. Произведение учит 
не скрывать правды, нести ответственность 
за свои поступки и не огорчать членов се-
мьи без причины. После прочтения произ-
ведения вместе с учениками им будет пред-
ложено ответить на ряд вопросов: «Как вам 
кажется, есть ли в произведении кон-
фликт?», «Если да, то с кем? Кто участники 
конфликта?», «Опишите героя. Какой он? 
Каким вы его представили (опора на 
текст)?», «Какие поступки совершал? По-
чему он так поступал? Что из этого вышло? 
Оцените поступки героя», «Что о нем гово-
рят другие персонажи?» 

На втором этапе опытно-
экспериментальной работы с литературным 
героем детям предполагается задать следу-
ющие вопросы: «Можете ли вы поставить 

себя на место главного героя? Была ли у вас 
похожая ситуация?», для того, чтобы дети 
рассказали про свои ощущения, схожие с 
чувствами главного героя, из собственных 
жизненных ситуаций. Затем всем участни-
кам будет дана инструкция: «Попробуйте 
поставить себя на место главного героя в его 
ситуации – что он чувствует? О чем он ду-
мает, находясь в данной ситуации? Какое 
чувство было для героя самым острым? Ка-
ков главный его поступок? Какие чувства он 
испытывал, когда на него решился? Как за-
кончилось произведение для героя?» 

На третьем этапе опытно-
экспериментальной работы предполагается 
развитие у детей умения создавать условия 
для «отдаления» участников конфликта от 
инцидента и снятия эмоционального 
напряжения. Для этого предполагалось 
проведение упражнения «Продолжи сам»: 
участники делятся на несколько групп, 
каждый участник получает определенную 
«роль» (персонаж из рассказа), которую ему 
необходимо будет «защищать». За отведен-
ное время участники групп должны по оче-
реди высказать точку зрения своего персо-
нажа на данную конфликтную ситуацию, 
его чувства и то, как он переживал кон-
фликт, а также попытаться совместно найти 
альтернативные пути решения конфликта. 
Для точности участникам эксперимента 
предполагалось еще раз зачитать произве-
дение, но не до конца, а лишь до момента 
принятия решения героем рассказа (когда 
папа попросил показать дневник). 

После проведения опытно-экспери-
ментальной работы предполагалось прове-
дение повторной диагностики детей в кон-
трольной и экспериментальной группах, 
направленной на выявление изменений в 
умении рефлексировать.  

Выборка исследования – дети 10–
11 лет в количестве 40 человек (контроль-
ная и экспериментальная группы). 

Обсуждение результатов исследо-
вания. На констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы (ОЭР) прове-
денный математико-статистический анализ 
по критерию W-Шапиро-Уилкса обнару-
жил, что данные поддаются нормальному 
распределению. Сравнение эксперимен-
тальной и контрольной групп по критерию 
t-Стьюдента для независимых выборок до 
формирующего этапа ОЭР не выявило зна-
чимых различий (табл. 1). Полученные ре-
зультаты говорят о том, что эксперимен-
тальная и контрольная группы на момент 
начала проведения опытно-экспери-
ментальной работы являются эквивалент-
ными.  
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Таблица 1 
Сравнение экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп детей  

до проведения опытно-экспериментальной работы (ОЭР) по показателям  
методики А. В. Карпова «Диагностика рефлексии», n=40 

Показатель 
Среднее значение 

ЭГ 
Среднее значение 

КГ 
t-критерий 
Стьюдента 

p, уровень 
значимости 

Рефлексивность  114,05 113,20 0,21 0,84 

На формирующем этапе с детьми, во-
шедшими в экспериментальную группу, 
проводилась разработанная программа по 
формированию рефлексивности. Матема-
тико-статистический анализ результатов 

экспериментальной группы по критерию t-
Стьюдента для зависимых выборок выявил 
достоверные значимые различия до и после 
проведения опытно-экспериментальной ра-
боты (табл. 2).  

Таблица 2 
Сравнение показателей экспериментальной группы  

до и после опытно-экспериментальной работы по показателям  
методики А. В. Карпова «Диагностика рефлексии», n=20 

Показатель 
Среднее значение до 

ОЭР 
Среднее значение 

после ОЭР 
t-критерий 
Стьюдента 

p, уровень 
значимости 

Рефлексивность  114,05 120,10 -5,55 0,00002 

Математико-статистический анализ ре-
зультатов контрольной группы по критерию 
t-Стьюдента для зависимых выборок также 

выявил достоверные значимые различия 
между первым и вторым тестированиями 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнение показателей контрольной группы  

до и после опытно-экспериментальной работы по показателям  
методики А. В. Карпова «Диагностика рефлексии», n=20 

Показатель 
Среднее значение до 

ОЭР 
Среднее значение 

после ОЭР 
t-критерий 
Стьюдента 

p, уровень 
значимости 

Рефлексивность  113,20 114,60 -2,96 0,01 

Исходя из результатов, полученных при 
сравнении изменений, произошедших во 
времени в экспериментальной и контроль-
ной группах детей, можно говорить о том, 
что в искусственных, так же как и в есте-
ственных, условиях рефлексивность детей 
значимо выросла, что соответствует тому, 
что рефлексия в данном возрасте является 
одним из главных новообразований ребен-
ка. Благодаря рефлексивности психика де-
тей достигает уровня развития, необходи-
мого для нормального перехода в подрост-
ковый период с его особыми возможностя-
ми и требованиями [2]. При этом анализ 
средних значений изменений в экспери-
ментальной и контрольной группах пока-
зывает (табл. 2 и 3), что величина развития 
рефлексивности в группе детей, которая 

подвергалась экспериментальному воздей-
ствию, имеет более выраженный характер. 
Для определения значимости различий в 
средних значениях экспериментальной и 
контрольной групп было проведено меж-
групповое сравнение сдвигов, полученных 
как разность результатов до и после прове-
дения опытно-экспериментальной работы. 
Полученные результаты показывают, что 
положительные изменения рефлексивности 
у детей, входящих в экспериментальную 
группу (табл. 4), имеют значимый характер 
по сравнению с контрольной группой, что 
подтверждает, что разработанная програм-
ма повлияла на изменение в динамике раз-
вития рефлексивности детей младшего 
школьного возраста.  

Таблица 4 
Значимость различий сдвигов между показателями методики А. В. Карпова 

«Диагностика рефлексии» экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 
детей до и после проведения опытно-экспериментальной работы, n=40 

Показатель 
Среднее значение 

сдвига в ЭГ 
Среднее значение 

сдвига в КГ 
t-критерий 
Стьюдента 

p, уровень 
значимости 

Рефлексивность  6,05 0,30 5,19 0,00001 

Выводы исследования. В. А. Чупина 
и О. А. Федоренко, исходя из определения 
рефлексии, данного О. И. Генисаретским 
как «внутренней коммуникации с самим 
собой, а коммуникации – как вынесенной 

вовне, овнешненной рефлексии», подчер-
кивают, что умения «рефлексии и комму-
никации можно и нужно формировать и 
развивать одновременно в сочетании с 
профессиональными, управленческими, 
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лидерскими, командными и другими навы-
ками в процессе рефлексивного обучения, 
которое предполагает самопознание, взаи-
мосвязь опыта со знанием, саморефлексию 
и саморегулирование» себя в процессе вза-
имодействия с другими людьми [13]. Таким 
образом, развитие рефлексии, в том числе и 
в детском возрасте, неотъемлемо сопровож-
дает детей в сфере межличностных контак-
тов, во взаимодействии со взрослыми, а 
также в достижении ими поставленных ре-
зультатов в различных видах деятельности. 
При этом уровень развития рефлексии у де-
тей, сформированной целенаправленно, 
много выше, чем в случае ее самопроиз-
вольного становления и развития [8]. По-
этому важной задачей в развитии рефлек-
сии является увеличение круга ситуаций, 
позволяющих ребенку чаще производить 
дифференциацию Я-концепции. «Это могут 
быть ситуации, в которых ребенку предо-
ставлена возможность отражения своих 

свойств и качеств через рисование, расска-
зывание, презентацию опыта, что в целом 
позволит ребенку увидеть личные свой-
ства» [12]. В том числе в круг таких ситуа-
ций можно отнести и ситуации, где в каче-
стве инструмента развития рефлексивности 
используется анализ поведения героев ли-
тературных произведений. Опосредован-
ный характер такого рефлексивного обуче-
ния, с одной стороны, предполагает «при-
меривание» на себя поведения другого че-
ловека, что развивает умение рефлексиро-
вать поведение других людей, с другой сто-
роны, дает возможность «погрузиться» в 
ситуацию сложного взаимодействия, пред-
ставленную в литературном произведении, 
и спроектировать поведение героя произве-
дения на основе собственного подобного 
опыта или сконструировать его новое пове-
дение через понимание собственных инте-
ресов, что развивает у ребенка умение ре-
флексировать свое поведение. 
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