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Реферат. Автор рассматривает рефлексивную компетенцию как одну из целей среднего 
профессионального образования. Проводится анализ педагогических и психологических науч-
ных работ, связанных с феноменом рефлексии. Определяются компоненты рефлексивной ком-
петенции и описывается их сущность. На основе описанных компонентов выявляются основные 
этапы, через которые должен пройти студент, обучающийся в образовательной организации 
среднего профессионального образования, для формирования у него рефлексивной компетен-
ции. Описывается необходимость для студентов пройти через четыре таких этапа: получение 
знаний о рефлексии, формирование ценностного отношения, формирования мотивации и 
стремления, выработка привычки к постоянному применению рефлексии в проблемных ситуа-
циях. Автор делает вывод о необходимости формирования рефлексивной компетенции и 
определяет направления научного поиска в данной области. 

Ключевые слова: рефлексивная компетенция, среднее профессиональное образование, 
рефлексия. 

 
Введение. В контексте использования компетентностного подхода в про-

фессиональном образовании важное значение принимает не просто информация, 
полученная учеником, но и освоенные им способы действия в различных профес-
сиональных ситуациях. Результаты обучение становятся комплексными. 

Целью данной статьи является рассмотрение формирования рефлексивной 
компетенции в качестве цели среднего профессионального образования. 

Профессиональное образование ставит перед собой целью формирование 
компетенций у будущих специалистов. В соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами среднего профессионального образо-
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вания выделяются общие и профессиональные компетенции. Также стандарт опи-
сывает виды деятельности, которые должен освоить выпускник учреждения сред-
него профессионального образования. Так, например, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего профессионального образования по спе-
циальности 43.02.16 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО требует, чтобы выпускники об-
ладали такими общими компетенциями, как ОК 01. Выбирать способы решения за-
дач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам, ОК 
02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности, ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональ-
ной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различ-
ных жизненных ситуациях [1]. Для овладения данными компетенциями у студента 
должна быть сформирована способность к анализу результатов своей работы. 
Сущность данного анализа заключается в оценке полученных результатов по опре-
деленным критериям и сравнение его с идеальным представлением результата. 
Сравнение осуществляется с целью найти различия и скорректировать получен-
ный результат или же само представление об идеальном результате. Подобный 
анализ позволяет осмыслить и усвоить опыт профессиональной деятельности как 
на производстве, так и в рамках практической подготовки обучающихся. 

Материал и методы. В ходе исследования используются общенаучные тео-
ретические методы исследования: анализ, синтез, сравнение. В качестве материа-
лов для изучения выступают научные работы по обозначенной теме в области 
психологии и педагогики. 

Результаты и их обсуждение. О.Д. Дьячкин одной из целей профессиональ-
ного образования выделяет формирование у студента «образа профессии» как 
отражения его компетентности [2]. Под «образом профессии» автор понимает от-
ражение наиболее значимого содержания профессии. Одно из значимых условий 
формирования «образа профессии» – необходимость формирования у студентов 
умения самостоятельной оценки перспектив профессиональной деятельности. 

С.М. Маркова считает профессионализацию и социализацию личности целя-
ми профессионального образования, понимая под данными явлениями процессы 
усвоения профессиональной культуры. Также автор отмечает необходимость ста-
новление в ходе получения профессионального образования творческого харак-
тера труда обучающихся, для обеспечения соответствия деятельности меняю-
щимся условиям [3–4]. 

И.Р. Абдулмянова рассматривает формирование тезауруса специалиста од-
ной из целей профессионального образования. Развитый тезаурус позволяет сту-
денту осознавать себя как будущего специалиста [5]. Такой подход подразумевает 
постоянное добавление новых понятий, их осмысление и их интеграцию обучаю-
щимися в свой тезаурус. 

О.Н. Михеева предлагает для развития социальной мобильности студен-
тов использовать технологию проблемного обучения. При применении данной 
технологии у студентов возникает проблема постановки вопросов. Важный 
этап предложенной технологии – рефлексия, который заключается в осозна-
нии обучающимися приращения своего опыта в процессе решения проблемной 
ситуации [6]. 

Одной из важных целей профессионального образования можно считать 
формирование рефлексивной компетенции. Т.А. Бондаренко делает вывод о том, 
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что рефлексия является необходимым компонентом профессиональной компе-
тенции будущих выпускников. При этом недостаточно лишь формировать ре-
флексивные умения, под которыми подразумевается способность человека к ана-
лизу своей деятельности. Рефлексия – это интегративное качество личности, 
включающее не только рефлексивные умения, но и ценностные отношения  
к данным умениям. Таким образом, можно говорить о существовании рефлексив-
ной компетенции как личностном результате профессионального образования.  
Т.А. Бондаренко подчеркивает возможность опосредованного формирования ре-
флексивной компетенции средствами создания специальной среды и использова-
ния проблемного подхода к организации занятий и внеурочной деятельности [7]. 
А.В. Тараканов рассматривает профессиональную рефлексию как разновидность 
профессиональной готовности, в которой человек понимает себя как субъекта 
профессиональной деятельности, сопоставляет свои возможности с требования-
ми профессии [8]. И.Б. Умняшова определяет рефлексивную компетенцию как 
способность к оценке полученных в процессе обучения знаний и навыков и при-
водит метод рефлексивного анкетирования, позволяющего формировать рефлек-
сивную компетенцию в процессе изучения учебного предмета [9]. 

Е.М. Дорожкин выделяет важный принцип оценивания сформированности 
компетенций – интегративный принцип, подразумевающий, что предметом оцени-
вания являются характеристики личности обучающегося (знания, умения, навыки, 
опыт и т.д.). Оценивание должно проходить в комплексе и в условиях, приближен-
ных к профессиональной деятельности. Применение разнообразных средств и мето-
дов контроля позволит обеспечить надежность полученных результатов [10]. 

Таким образом, в рефлексивной компетенции можно выделить следующие 
компоненты: когнитивный, эмоционально-ценностный, мотивационный и дея-
тельностный (табл. 1) 

 
Таблица 1 – Компоненты рефлексивной компетенции 
Название компонента Содержание компонента 

Когнитивный компонент Знание и понимание рефлексии как особого 
процесса познания, наличие умения выходить в 
рефлексивную позицию, проводить анализ себя 
и своей деятельности, решать возникающие 
проблемы на основе рефлексивного анализа 

Эмоционально-ценностный Отношение к рефлексии как к необходимому 
элементу профессиональной деятельности и 
повседневной жизни 

Мотивационный Наличие стремления к самоанализу и потреб-
ности в нем, прогнозирование своей деятель-
ности, решение возникающих затруднений 

Деятельностный Регулярное использование рефлексии в про-
фессиональной деятельности, а также в иных 
жизненных ситуациях 

 
Выделение компонентов позволяет определить необходимые этапы для 

формирования рефлексивной компетенции (рис. 1).  
В первую очередь студенты должны получить знания о рефлексии как способе 

мышления, который позволяет осознавать и корректировать свои действия. Невоз-
можно формирование рефлексивной компетенции и без ценностного отношения  
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к данному процессу – понимания необходимости рефлексии, понимания рефлексии 
как неотъемлемого качества профессионала. Стремление к рефлексии должно обеспе-
чиваться такой организацией учебно-воспитательного процесса, которая вызывает  
у студентов потребность к самоанализу и обеспечивает достижение результата. Орга-
низованный подобным образом учебно-воспитательный процесс должен стимулиро-
вать студентов потребность к регулярному использованию механизма рефлексии. 

Рисунок 1 – Этапы формирования рефлексивной компетенции 

 
Опираясь на исследования и анализ компонентов рефлексии, можно следую-

щим образом определить рефлексивную компетенцию. Рефлексивная компетен- 
ция – это системная совокупность знаний, умений, ценностных отношений, стрем-
лений, проявляющаяся в способности человека преодолевать затруднения, нахо-
дить для этого оптимальные решения и прогнозировать свою будущую деятель-
ность на основе анализа прошлой деятельности, анализа себя и своих отношений. 

Современный специалист должен обладать не только предметными знания-
ми и умениями, но и метапредметными и личностными результатами обучения. 
Примером таких результатов является необходимость специалисту уметь само-
стоятельно определять цели своей деятельности, планировать, осуществлять, 
контролировать и корректировать ее, использовать необходимые ресурсы для 
достижения результата. В данном личностном результате обучения велика роль 
рефлексии, которая является основой самостоятельного планирования, контроля, 
корректировки деятельности и выбора походящих для этого ресурсов. Полноцен-
ное достижение данного результата невозможно без осознанного и целенаправ-
ленного подхода к формированию рефлексивной компетенции, базиса для разви-
тия значительной части общих и профессиональных компетенций. 

Заключение. Теоретические исследования в данной области следует напра-
вить на поиск результативных методов и технологий формирования рефлексив-
ной компетенции. 
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5.11. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 
А.М. Панфилова, К.А. Тимофеев  

Великий Новгород, НовГУ имени Ярослава Мудрого 
 

Реферат. Представлены результаты исследования развития социальной активности под-
ростков и определён ряд психолого-педагогических условий, необходимых для её успешного 
формирования. К таковым авторы относят: наличие специализированной среды и развитой со-
циально-психологической культуры школьного коллектива, сформированность коммуникатив-
ных навыков, создание системы стимулирования общественно значимой деятельности под-
ростков. Основное внимание уделено взаимодействию подростков с обществом, индивидуаль-
ному развитию их личности, а также формированию у них социальной ответственности. Рас-
сматриваются взаимодействие подростков с окружающей средой и влияние образовательной 
среды на развитие их социальной активности, которая является необходимым условием для 
успешной социализации личности подростка. Вместе с тем приведены результаты исследова-
ния, которое выявляет основные мотивы подростков к проявлению социальной активности,  
а также основные страхи, препятствующие их участию в мероприятиях. 
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Введение. Социальная активность является важным аспектом личностного 

развития подростков и может служить «помощником» в обретении уверенности  
в себе, развитии личностных качества, в поиске своего места в обществе. Именно 
посредством социальной активности происходит социализация, которая является 
одним из ключевых элементов социальной адаптации в современном обществе. 
Подростковый возраст считается периодом, когда формируются базовые компе-
тенции, позволяющие учащимся стать активными членами общества. Задача пе-


