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В современных условиях динамичного развития системы образования особое значение 

приобретает способность учителя к непрерывному совершенствованию своей профессиональной 
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деятельности. Приоритетной задачей педагога является постоянное повышение своего 

профессионального уровня в соответствии с возрастающими требованиями к организации 

образовательного процесса. При этом актуализируется необходимость развития определенных 

групп компетентностей, обеспечивающих перманентный рост профессионализма учителя на 

основе расширения границ применения собственного практического опыта. К их числу относят 

рефлексивную компетентность, которая выступает одним из условий достижения высокой 

результативности в деятельности учителя, фактором непрерывности профессионального 

развития, осуществляемого на основе постоянного творческого преобразования индивидуального 

педагогического опыта.  

Рефлексивная компетентность как понятие исследуется в рамках проблемы развития 

универсальных и специальных профессиональных компетентностей специалистов, 

рассматриваемых в контексте компетентностного подхода (В.А. Адольф, А.И. Жук, О.Л. Жук, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.Ф. Ильина, А.В. Маковчик, А.К. Маркова, В.А. Сластенин) и 

рефлексии в профессиональной деятельности педагога (А.А. Бизяева, Б.З. Вульфов, 

Н.В. Кузьмина, Ю.В. Кушеверская, Л.М. Митина, А.В. Метаева, А.П. Мишина, И.Н. Семенов, 

С.Ю. Степанов, И.А. Стеценко, И.В. Шеститко).  

В научных исследованиях поднимается вопрос выделения рефлексивной компетентности 

как самостоятельной и определения ее места в компонентной и видовой структуре 

профессиональной компетентности педагога.  

Анализ категорий «компетентность», «профессиональная компетентность специалиста», 

«профессиональная компетентность педагога (учителя)» показывает, что одной из сущностной 

характеристик названных понятий является мотивированное стремление личности к 

непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, способность к постоянному 

профессиональному саморазвитию для успешной творческой деятельности и достижения в ней 

высоких результатов (Б.С. Гершунский, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, Н.Ф. Ильина, Л.М. Митина, 

В.Д. Шадриков). Это отражает наличие в структуре профессиональной компетентности 

компонента, обеспечивающего ее саморазвитие в условиях постоянных изменений, повышения 

неопределенности и сложности решаемых в ее рамках профессиональных задач. 

Исследователями данный компонент определяется как рефлексивный, который проявляется в 

навыке самоконтроля результатов своей деятельности, умении адекватно оценивать собственный 

профессиональный уровень, личностные достижения и качества и реализуется посредством 

рефлексивного осмысления опыта (Б.З. Вульфов, A.A. Деркач, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

Н.В. Кузьмина). Специфичность, комплексность и универсальность умений, определяющих 

рефлексивный компонент, обосновали его последующее выделение в качестве отдельной 

компетентности – рефлексивной – в компонентной структуре (системе, модели) 

профессиональной компетентности педагога (учителя) (О.И. Мезенцева, А.В. Метаева, 

А.П. Мишина, О.А. Полищук, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов).  

Рефлексивная компетентность в видовой структуре профессиональной компетентности 

представлена вариативно. Классификация профессиональных компетентностей педагога 

опирается на общие подходы, не сводимые к единственно существующему. Так, принято делить 
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компетентности на две группы: общие (универсальные, ключевые, надпрофессиональные) и 

профессиональные (О. Л. Жук) [3, с. 91]. В свою очередь, профессиональная компетентность 

включает следующие виды: универсальные (ключевые, метакомпетености) компетентности 

(относятся к любой профессиональной деятельности или ее виду, проявляются в способности 

решать профессиональные задачи, овладевать новыми компетентностями, осуществлять 

самоорганизацию и саморегулирование); базовые – характеризуют определенную 

профессиональную деятельность (например, педагогическую) с позиции ее специфики; 

специальные – отражают специфические особенности конкретной предметной или 

надпредметной (метапредметной) сферы профессиональной деятельности (Т. П. Мащенко) [4].  

Современные исследования, посвященные проблеме профессиональной компетентности 

педагога (учителя) (A. A. Деркач, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина и др.), определяют в 

ее структуре взаимосвязанные между собой компоненты: мотивационно-волевой включает в 

себя потребности и ценностные установки учителя, его мотивы и цели, интерес к 

профессиональной деятельности; функционально-коммуникативный представляет собой 

совокупность знаний о способах проектирования, конструирования и реализации 

профессиональной деятельности, а также предполагает владение учителем коммуникативно-

речевыми умениями и способами конструктивного межличностного обмена информацией; 

рефлексивный – это умения самоконтроля процесса и результатов собственной профессиональной 

деятельности, определения уровня индивидуального профессионального развития, своих 

достижений и качеств (А. П. Мишина) [6]. 

Согласно исследованиям, непосредственно рефлексивный компонент является основным 

индикатором готовности и способности педагога к самопознанию и профессиональному 

развитию (Б. З. Вульфов, В. Н. Харькин). Значимость рефлексивного компонента и наличие 

практически во всех профессиональных компетентностях обосновала его последующее 

выделение учеными в качестве рефлексивной компетентности и дальнейшее ее определение как 

отдельного вида, составляющей профессиональной компетентности педагога (учителя). Таким 

образом, в современных исследованиях представлена рефлексивная компетентность педагога 

(учителя) как изучаемая категория (О. И. Мезенцева, А. П. Мишина и др.) [5, 6]. 

Рефлексивную компетентность исследователи вариативно относят к числу 

компетентностей как специальных, так и универсальных в составе (структуре, системе, модели) 

профессиональной компетентности учителя.  

Ряд ученых рассматривают ее как специальную, определяют с помощью синонимичных 

понятий: исследовательская (Ю.И. Калиновский), аутопсихологическая (Н.В. Кузьмина), 

личностная (А.К. Маркова), индивидуальная (А.К. Маркова), регулятивная (В.Н. Введенский), и 

описывают как специальные рефлексивные умения: самоанализа, самоисследования, самооценки, 

самопрогнозирования, самосовершенствования. В научно-педагогических работах последних 

десятилетий рефлексивную компетентность рассматривают как системообразующий фактор 

профессиональной компетентности, ее сквозной интегративный элемент, пронизывающий все 

составляющие, обеспечивающий их динамику и овладение новыми компетентностями, она 
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выступает как универсальная, метакомпетентность, акмеологический феномен (О.И. Мезенцева, 

В.А. Метаева, В.Д. Шадриков) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. – Рефлексивная компетентность в структуре  

профессиональной компетентности учителя  

 

Содержание рефлексивной компетентности учителя определяется на основе анализа и 

обобщения родовых для нее понятий: «рефлексия», «рефлексия в деятельности», «рефлексия в 

деятельности педагога (учителя)». Основой названной компетентности выступает рефлексия в 

своем деятельностном контексте (логическая, интеллектуальная), предметом которой является 

содержание деятельности субъекта, а сущностью – самоанализ, самооценка и реорганизация этой 

деятельности (Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, А.З. Зак, А.Н. Леонтьев, В.М. Розин, А.А. Тюков и 

др.) на основе механизма рефлексии: исследование ситуации деятельности с позиции выявления 

в ней затруднений (проблем), установление причин этих затруднений, критика старой нормы 

(прежнего способа деятельности), выработка новой нормы (нового способа деятельности) 

(Г.П. Щедровицкий, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов). 

Рефлексия в деятельности учителя трактуется исследователями в рамках обозначенного 

деятельностного контекста и определяется через ряд синонимичных терминов: «педагогическая 

рефлексия» (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская), «рефлексия педагога» (А.А. Бизяева), 

«профессиональная рефлексия педагога (учителя)» (Б.З. Вульфов, В.А. Метаева, 

О.С. Ноженкина), «профессионально-педагогическая рефлексия» (Л.А. Кунаковская).  

Нами было определено, что изучаемый феномен представляется в трех аспектах: 

содержательном, предполагающем рассмотрение учителем собственного опыта, 

представляющего собой отражение состоявшейся деятельности, в качестве объекта изучения, 

анализа и изменения с целью преодоления в нем стереотипов и создания нового (инновационного) 
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опыта; процессуальном, включающем конкретные действия (шаги), совершаемые учителем по 

отношению к своему опыту – определение опыта с проблемой и его ретроспективное 

восстановление, критика и перенормирование; функциональном, предусматривающем 

дискредитацию предыдущего опыта как малопродуктивного и последующее его преобразование, 

приводящее к развитию профессиональной деятельности в целом.  

Также было отмечено, что умения, характеризующие рефлексию в деятельности учителя, 

логически соотносятся с процессом объективирования (или рефлексивного анализа) опыта 

профессиональной деятельности (при этом «объективирование» – это «представление опыта в 

словесно-овеществленной форме, которая позволяет производить над ним мыслительные 

операции анализа и критического переосмысления» [9], «рефлексивный анализ» – «тип анализа, 

осуществляемый в рефлексивной позиции, включающий реконструкцию осуществленного 

действия, критику предшествующего опыта и модификацию нормативного обоснования для 

последующего опыта» [1, с. 264]). Данный вывод иллюстрирует конкретизация шагов алгоритма 

названного процесса и их сопоставление с обозначенными умениями [7] (таблица 1).  

Анализ научных источников свидетельствует о том, что рефлексия в деятельности 

предполагает применение учителем одного, нескольких или всех названных в таблице умений. 

Вместе с тем в отличие от педагогической рефлексии, рефлексивная компетентность 

предусматривает, что учитель использует их целостно, в определенной последовательности (как 

алгоритм) с целью самоисследования и самокоррекции собственной педагогической 

деятельности (практики, опыта) и на постоянной основе, осуществляя как непрерывное 

профессиональное развитие.  

 

Таблица 1. – Сопоставление умений, определяющих содержание рефлексии в 

деятельности учителя, и шагов алгоритма объективирования (рефлексивного анализа) 

опыта профессиональной деятельности 

Рефлексия в деятельности 

педагога (учителя) 

Объективирование  

(рефлексивный анализ) опыта 

профессиональной деятельности 

– фиксировать, 

обнаруживать, находить, видеть, 

чувствовать (проблемы) 

идентификация – выявление в 

опыте педагогической ситуации, 

содержащей профессиональное 

затруднение (проблему) 

– мысленно представлять, 

воссоздавать, восстанавливать, 

реконструировать, описывать, 

вставать в другую позицию  

реконструкция – 

восстановление, ретроспективное 

описание выявленной в опыте 

проблемной педагогической ситуации 

– осознавать, понимать, 

исследовать, обобщать, 

категоризация – теоретическая 

интерпретация данной педагогической 
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теоретизировать, интегрировать 

знания 

ситуации с помощью научных 

терминов, понятий, категорий 

– оценивать, сравнивать, 

анализировать, критиковать, 

дискредитировать, осмысливать, 

переосмысливать (строить 

смыслы, «означение смыслов – 

осмысление значений») 

проблематизация – определение 

причины профессионального 

затруднения (проблемы) на основе 

сравнения эталонного, теоретически 

обоснованного, способа (нормы) 

деятельности и реально примененного 

в опыте 

– корректировать, 

регулировать, изменять, 

депроблематизировать, 

совершенствовать, 

преобразовывать, 

прогнозировать, проектировать, 

экстраполировать, применять 

творчество и инновации, 

саморазвиваться 

перенормирование – 

эффективное решение педагогической 

ситуации с профессиональным 

затруднением (проблемой) на основе 

эталонной нормы и творческого 

изменения собственной деятельности и 

индивидуального опыта 

 

В определениях рефлексивной компетентности учителя раскрывается ее сущность, которая 

заключается в целенаправленном использовании рефлексии для профессионального развития, 

повышения результативности и эффективности педагогической деятельности, преодоления в ней 

стереотипов (непродуктивных автоматизированных образцов деятельности), однако 

недостаточно отражен аспект опыта профессиональный деятельности как ее содержательного 

наполнения.  

Мы уточнили трактовку исследуемого понятия с позиции конкретизации содержания 

процесса переосмысления учителем своего педагогического опыта. Таким образом, рефлексивная 

компетентность учителя это составляющая профессиональной компетентности, 

представляющая собой интегративное качество личности, выраженное в способности 

переосмысления и преобразования собственной педагогической практики на основе 

объективирования (рефлексивного анализа) опыта профессиональной деятельности, 

направленного на определение и преодоление в ней стереотипов, конструктивное разрешение 

проблемных ситуаций, повышение эффективности и проектирование профессионального 

развития [7]. 

Опыт профессиональной деятельности учителя, являясь содержательно-процессуальной 

основой рефлексивной компетентности, выступает одновременно и средством ее развития. 

Изучение и изменение индивидуального опыта профессиональной деятельности «приводит в 

движение рефлексивные процессы, профессионально-личностное развитие и саморазвитие 

педагога» [2, с. 3]. Мы рассматриваем опыт учителя как педагогический инструмент развития 
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рефлексивной компетентности, так как он представляет собой индивидуальный ресурс, 

эффективное средство в деятельности по саморазвитию, использование которого предполагает 

алгоритмическое целевое воздействие на объект изменения – на уровень профессионального 

развития. Функцию педагогического инструмента для учителя приобретает не весь его опыт, а 

тот, который выступает в виде своей объективированной единицы – конкретной проблемной 

ситуации и ее рефлексивного преобразования. Это рефлексивный кейс (от английского case – 

случай, ситуация), включающий в себя: 1) определение и описание проблемной ситуации, 

существующей в индивидуальном опыте как затруднение в деятельности (идентификация и 

реконструкция); 2) исследование, критику и установление причины данной проблемной ситуации 

(категоризация и проблематизация); 3) разработку и реализацию авторской модели решения 

проблемной ситуации, приводящей к снятию затруднения в деятельности, творческому, 

инновационному преобразованию собственного опыта, профессиональному саморазвитию в 

целом (перенормирование) [8]. 

Таким образом, рефлексивная компетентность как сквозной интегративный элемент 

профессиональной педагогической компетентности выступает фактором непрерывного 

самосовершенствования учителя и его деятельности, осуществляемого на основе расширения 

границ применения индивидуального педагогического опыта, и представляет собой выраженную 

способность объективировать процесс и результаты педагогической деятельности с целью 

определения, решения и предупреждения проблемных ситуаций для повышения эффективности 

образовательного процесса и динамики профессионального развития. 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

В статье говорится о необходимости использования интеграции в процессе подготовки 

специалистов. Использование интегративного подхода к профессиональной подготовке 

специалиста позволит в сокращённые сроки готовить профессионалов высокого уровня, 

затратить на это минимальное количество ресурсов, поможет будущему специалисту более 

целостно увидеть свою профессиональную деятельность. 

Подготовка специалиста по интегративным программам позволит будущему 

профессионалу сформировать целостное мировоззрение не только на свою профессиональную 

деятельность, но и на жизнь в целом. 

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, организация дорожного движения, 

безопасность дорожного движения, образовательный кластер 
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INTEGRATIVE APPROACH TO PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELOR 

"ROAD SAFETY ORGANIZATION" 

Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky, Kaluga 

The article talks about the need to use integration in the process of training specialists. The use of 

an integrative approach to the professional training of a specialist will make it possible to train high-level 

professionals in a short time, spend the minimum amount of resources on this, and help the future 

specialist see his professional activity more holistically. 

Training a specialist in integrative programs will allow the future professional to form a holistic 

worldview not only for their professional activities, but also for life in general. 
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Современная система высшего образования переходит на новую модель подготовки 

специалистов и в связи с эти должны быть определены подходы к профессиональной подготовке 


