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Аннотация: статья посвящена изучению проблемы рефлексивности как группового свойства. Сопо-
ставляются подходы к рефлексивности учебных групп и трудовых коллективов. В работе подробно 
изложены концептуальные представления о групповой рефлексивности как способности на основе 
совместного критического осмысления опыта анализировать смысл групповой деятельности, оце-
нивать групповые ресурсы и возможности, необходимые для построения плана групповой деятель-
ности, реализации ее целей и задач. Показано, что групповая рефлексивность предшествует про-
цессу рефлексии, выполняя функцию сигнала, информирующего группу о готовности к планированию 
и реализации совместной деятельности.
Ключевые слова: групповая рефлексивность, процесс рефлексии, групповой/коллективный субъ-
ект, групповые свойства, учебная группа, социальная психология групп.

Abstract: the article is devoted to study of the problem of refl exivity as a group property, comparing approaches 
to refl exivity of educational and work groups. The paper describes in detail the conceptual approach of group 
refl exivity as an ability, based on joint discussion of past experience to analyze meaning of group activity, 
to assess group resources and capabilities necessary to attain group goals. Article is shown that group 
refl exivity precedes the process of refl ection, as a signal, informing the group about readiness for planning and 
implementation.
Key words: social psychology of group, group property, refl ection process, group refl exivity, group/collective 
subject, educational group.
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Введение. В современных условиях разви-
тия общества, характеризующихся высоким уров-
нем динамичности, неопределенности, сложно-
стью планирования ближайшего и отдаленного 
будущего, исследования групповой проблемати-
ки в большей степени ориентированы на изуче-
ние актуальных для больших социальных групп 
вопросов глобализации, поиска национальной 
идеи, отношения населения к новым технологи-
ям, представлений о социальных проблемах и т.п. 
(Т. П. Емельянова, А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик, 
А. В. Юревич и др.). В этом направлении изучение 
свойств группы как субъекта деятельности пред-
ставляется не менее актуальным, так как затра-
гивает ряд проблем, ранее уже изучавшихся в на-
уке [1; 2 и др.], но не потерявших своей остроты 

и требующих новых подходов к их анализу. Речь 
идет о соотношении индивидуального и груп-
пового/коллективного субъекта; детерминации 
свойств группового субъекта; признаках коллек-
тивного субъекта больших социальных групп, ма-
лых групп разного типа и пр. Эти и другие аспек-
ты субъектности группы представлены в работах 
И. О. Александрова, А. Н. Воронина, К. М. Гайдар, 
А. И. Донцова, Т. П. Емельяновой, А. Л. Журавле-
ва, Ю. В. Ковалевой, Т. А. Нестика, С. В. Сарыче-
ва, А. С. Чернышева и др.

Обращение исследователей к группе как кол-
лективному субъекту стимулировало развитие на-
учных представлений о специфике его свойств, 
механизмов формирования и развития субъект-
ности группы, среди которых особое место зани-
мает групповая рефлексивность [3 и др.]. Данное 
свойство способствует формированию групповой 
идентичности, социальных представлений о сво-
ей группе, образа будущего группы, настраивает 
членов группы на совместную деятельность, по-
зволяет оптимизировать процесс адаптации к 
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новым условиям среды, стимулируя тем самым 
активность группы на ментальном и деятельност-
ном уровнях [4–7 и др.].

В настоящее время в отечественной социаль-
ной психологии выделяются два подхода к изуче-
нию групповой рефлексивности. В рамках одного 
из них феномен трактуется как особая способ-
ность группы (трудового коллектива, в частности) 
оценивать свой прошлый опыт, выстраивать (кон-
струировать) модели будущего [4; 6], как «реали-
зуемая направленность, ориентация группы на 
анализ своей деятельности, а также на изменение 
этой деятельности по итогам проведенного анали-
за» [6, с. 400]. В другом подходе рефлексивность 
отождествляется с процессом рефлексии и само-
рефлексии группы [7 и др.]. С позиции интегратив-
ного подхода, групповую рефлексивность можно 
рассматривать как свойство группы, предшеству-
ющее процессам рефлексии и принятия группо-
вого решения, что и определяет новизну разра-
батываемого нами подхода, а также проблему на-
стоящего исследования, связанную с описанием 
понятия и его операционализацией.

И так, цель нашего исследования – проанали-
зировать зарубежные и отечественные работы по 
рефлексивности, акцентировав внимание на ней 
как групповом феномене. Для реализации цели 
сформулированы и решены следующие задачи: 
описать рефлексивность как свойство группы; 
определить место рефлексивности в ряду близких 
феноменов (рефлексия, саморефлексия); пред-
ставить рефлексивность как свойство, предше-
ствующее процессу рефлексии/саморефлексии; 
разработать модель групповой рефлексивности.

Теоретико-методологические предпосыл-
ки к исследованию рефлексивности как свой-
ства группы. Исследования феномена коллек-
тивного субъекта в отечественной социальной 
психологии восходят к работам А. Л. Журавлева, 
А. С. Чернышева, Л. И. Уманского, их учеников 
и коллег С. В. Сарычева, К. М. Гайдар и др. [3; 
6–8 и др.]. Отдельные вопросы группового субъ-
екта затрагиваются в работах А. В. Петровского, 
А. И. Донцова и др. Разрабатывая подход к иссле-
дованию групповой рефлексивности как свойства 
коллективного субъекта (КС), мы опирались пре-
жде всего на представления А. Л. Журавлева [3], 
трактующего КС как альтернативу субъекту инди-
видуальному, как степень развития субъектности 
группы и ее определенное качество. Не менее 
важным теоретическим основанием нашего под-
хода являются выделенные А. Л. Журавлевым 
качества (способности) группы, операционализи-
рованные К. М. Гайдар как типы субъектности [7]. 
Они свидетельствуют о субъектности группы на 

определенном уровне выраженности признаков: 
взаимосвязанности и взаимозависимости индиви-
дов в группе (потенциальная субъектность), про-
явления различных форм совместной активности 
(реальная субъектность), способности субъекта 
к саморефлексии (рефлексирующая субъект-
ность) [3].

В подходе А. С. Чернышева и его учеников к 
исследованию КС [7; 8 и др.] признаками субъект-
ности открытых учебных групп являются: эффек-
тивность совместной деятельности, уровень 
социально-психологической зрелости, соотно-
шение индивидуального и коллективного субъек-
та и др. По их мнению, выраженность признаков 
субъектности группы связана со стадией ее раз-
вития, поскольку переход группы на новую ста-
дию определяется изменением внутригрупповых 
и межгрупповых отношений.

Разделяя представления вышеперечисленных 
авторов о групповой рефлексивности как компо-
ненте (элементе) структуры группового/коллек-
тивного субъекта (в зависимости от подхода к по-
ниманию этого феномена), о функции рефлексив-
ности, способствующей развитию субъектности 
группы, мы провели анализ теоретической раз-
работанности изучаемого феномена «групповая 
рефлексивность».

В отечественной психологии проблемы реф-
лексивности и рефлексии преимущественно 
разрабатываются в контексте свойств личности 
(А. В. Карпов, И. Н. Семенов и др.). Так, рефлек-
сивность личности как психическое свойство, 
по мнению А. В. Карпова, является одной из ос-
новных граней той интегративной психической 
реальности, которая соотносится с рефлексией в 
целом. В его концепции двумя другими модусами 
являются рефлексия в ее процессуальном ста-
тусе и рефлекcирование как особое психическое 
состояние [9]. Такая трактовка близка нашему по-
ниманию рефлексивности как группового феноме-
на, свойства группы, который отличается от груп-
повой рефлексии как психологического процесса.

Вве дение М. Вестом (M. West) понятия «груп-
повая рефлексивность» в научный дискурс сти-
мулировало зарубежных ученых к его активному 
изучению. М. Вест понимает под групповой реф-
лексивностью «уровень развития группы, когда 
члены группы склонны к открытому обсуждению 
целей их совместной деятельности, использу-
емых способов решения задач и групповых про-
цессов, адаптируя их к ожидаемым изменениям 
внешних и внутренних условий» [10, с. 3]. В его 
подходе групповая рефлексивность включает: 
критическое осмысление результатов деятель-
ности, поиск новых путей решения задачи, пла-
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нирование и анализ совместных действий, при-
водящих к новому и более глубокому пониманию 
членами группы сложившейся ситуации.

В развитии подхода М. Веста сформировалось 
несколько направлений изучения рефлексивно-
сти группы, в рамках которых этот феномен трак-
товался как «коллективное осмысление опыта», 
«командное научение» и т.п. (A. Curtner, W. P. Van 
Ginkel и др.). Но в вышеперечисленных подхо-
дах внимание фиксируется на частных проявле-
ниях групповой рефлексивности, в то время как 
для нашего исследования важным является опи-
сание феномена как целостного интегративного 
явления в его взаимосвязи с другими признаками 
субъектности группы. В этом плане подход к груп-
повой рефлексивности У. Конрадта (U. Konradt) и 
его коллег [5] воспринимается как более близкий 
к нашей позиции. Эти авторы выделяют структу-
ру групповой рефлексии как процесса, в рамках 
которого и проявляется рефлексивность. Она 
включает: стимулирующую ситуацию (негатив-
ная обратная связь о деятельности), собственно 
процесс рефлексии и результат (перестройка 
деятельности группы).

Рассматривая способность группы к само-
рефлексии как признак коллективного субъекта, 
А. Л. Журавлев задает направленность в содер-
жании этого феномена, включая, наряду с исто-
рико-биографическим опытом жизнедеятельности 
группы, ее притязаниями и др., потенциальные 
возможности и ресурсы группы [3; 4]. А. Т. Не-
стик, подчеркивая групповой характер рефлексив-
ности, акцентирует внимание на межличностном 
взаимодействии как ее условии и содержании (об-
раз «Мы», «коллективная судьба»), связанном с 
процессами социального влияния и лидерства, 
различными групповыми защитными механизма-
ми [6]. По мнению этих авторов, «высокорефлек-
сивные группы характеризуются отчетливым по-
ниманием последствий своих действий и высокой 
проактивностью. ...Низкорефлексивные группы 
«плывут по течению», стихийно реагируя на изме-
нения с опозданием» [4, с. 7].

Таким образом, сформированная в рамках 
оте чественной психологии социально-психологи-
ческая концепция группового/коллективного субъ-
екта и развиваемая зарубежными и отечествен-
ными исследователями теория групповой рефлек-
сивности легли в основу нашего концептуального 
подхода к исследованию групповой рефлексивно-
сти учебной группы.

Концептуальные представления о группо-
вой рефлексии и рефлексивности. Нес мотря 
на синонимичность употребления некоторыми 
авторами терминов «рефлексия» и «рефлексив-

ность», в нашем подходе групповая рефлексив-
ность понимается как интегративное образова-
ние, свойство группы, а рефлексия – как процесс.

Проведенный анализ показал, что рефлексив-
ность как групповое свойство ранее изучалась на 
метауровне как рефлексирующая субъектность. 
Немало работ посвящено рефлексивности команд 
в организациях, трудовых коллективах, но более 
всего изучена рефлексивность личности. Однако 
рефлексивность как свойство учебных групп раз-
ного типа (открытых, полузакрытых, закрытых) ра-
нее в социально-психологических исследованиях 
не рассматривалась. По нашему мнению, этот 
аспект представляется актуальным в современ-
ных условиях жизнедеятельности, способству-
ющих «социальному капсулированию» разных со-
обществ. На данном этапе исследования можно 
лишь предположить, что при сохранении формы 
групповой рефлексивности ее содержание в груп-
пах разного типа будет отличаться.

След уя подходу А. Карпова [9], мы предпо-
ложили, что и на групповом уровне сохраняется 
взаимосвязь двух феноменов. С одной стороны, 
рефлексивность как свойство проявляется только 
в процессе групповой рефлексии. С другой сто-
роны, сама групповая рефлексивность является 
тем условием, которое обеспечивает успешность 
протекания процесса рефлексии. Следовательно, 
выраженность групповой рефлексивности может 
определяться по степени готовности группы (кол-
лективного/группового субъекта) к проявлению 
рефлексии, самоанализу (группового образа, де-
ятельности) и реализации на его основе возмож-
ности планировать будущую деятельность.

В структуре рефлексивности исследователи 
выделяют: направленность и готовность группы к 
анализу опыта, построению на его основе группо-
вого образа будущего, осмыслению целей и задач 
группы. Однако мы не обнаружили в разных ав-
торских моделях групповой рефлексивности тако-
го компонента, как способность группы оценивать 
свои возможности, ресурсы, необходимые для 
планирования и реализации целей и задач груп-
повой деятельности. Такой компонент присутству-
ет в структуре рефлексии. По нашему мнению, его 
включение в структуру групповой рефлексивности 
имеет важное значение для определения смысла 
существования группы, построения плана группо-
вой деятельности, определения ее целей.

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, 
что в нашем подходе групповая рефлексивность 
понимается как способность группы на основе 
совместного критического осмысления опыта 
анализировать смысл групповой деятельно-
сти, оценивать групповые ресурсы и возможно-
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сти, необходимые для построения плана груп-
повой деятельности, реализации ее целей и 
задач. Опираясь на такое понимание групповой 
рефлексивности, в качестве ее показателя вы-
делим социально-психологическую готовность 
группы: к анализу смысла групповой деятель-
ности (оценка соответствия действий целям, со-
вместное обсуждение проблем, планирование 
деятельности); оценке группового ресурса и воз-
можностей (метакогнитивный опыт членов груп-
пы, осознание внутригрупповых отношений, ана-
лиз рисков и возможностей реализации целей 
и задач групповой деятельности); осмыслению 
прошлого опыта (совместная оценка результатов 
деятельности).

Функционально групповая рефлексивность 
выполняет роль «сигнала», информирующего, что 
группа готова к осуществлению процесса реф-
лексии и саморефлексии. Успешность протека-
ния процесса рефлексии зависит от выраженно-
сти (уровня, степени) групповой рефлексивности. 
Иными словами, рефлексия представляет собой 
процесс самопознания группы, самооценки своей 
жизнедеятельности, актуального состояния, вклю-
чая выработку конкретных стратегий, направлен-
ных на изменение групповой деятельности для 
достижения поставленных целей. Этот процесс 
невозможен без рефлексивности – способности 
и готовности группы к совместному обсуждению 
и анализу прошлого опыта, смысла групповой 
деятельности и оценке ресурсов. Она выступает 
механизмом рефлексии, определяющим степень 
осознанности принимаемых решений, их продук-
тивный характер с точки зрения оптимального до-
стижения поставленных целей и решения соот-
ветствующих задач.

Заключение. Итак, групповая рефлексивность 
как социально-психологическое свойство опре-
деляется нами в терминах способности группы к 
анализу своего прошлого опыта, оценке смысла 
групповой деятельности, возможностей и ресур-
сов группы, необходимых для успешной реализа-
ции будущей деятельности, выбора оптимальных 
способов достижения групповых целей. Рефлек-
сивность как свойство связано с рефлексией как 
процессом; оно выполняет функцию «сигнала», 
информирующего группу о готовности к построе-
нию планов, выбору цели, способов ее достиже-
ния, адекватных возможностям группы.

В перспективе исследования будет продолже-
на работа по операционализации понятия, эмпи-
рической проверке концептуальных представле-
ний авторов на учебных группах полузакрытого 
типа. Как показали наши ранние исследования [2 
и др.], специфика организационно-образователь-

ной среды в этих группах способствует, с одной 
стороны, формированию качеств коллективного 
субъекта, выделенных в производственных кол-
лективах [3 и др.], с другой стороны – депривации 
психологической суверенности личности, необхо-
димой для включенности последней в процессы 
группового анализа. На наш взгляд, изучение свой-
ства «групповая рефлексивность» в учебных груп-
пах полузакрытого типа возможно реализовать не 
только путем поиска его специфики, но и выделе-
ния связи с рефлексирующей субъектностью.
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