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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Одной из 
важнейших стратегических задач развития российско-
го образования является усиление в теории и практике 
непрерывного образования инновационных тенденций, 
связанных с методологическим, теоретическим и при-
кладным обоснованием механизмов образования чело-
века XXI в.

Социально-культурные аспекты развития непрерыв-
ного образования обусловлены рядом противоречий: 
усилением идей гуманизации и демократизации в жизни 
общества, возрастающей значимостью личности во всех 
сферах жизнедеятельности и недостаточным реагиро-
ванием последипломного образования на эти явления; 
тенденциями к прогнозному, проективному характеру 
развития общества, личности и недостаточной техно-
логической готовностью непрерывного образования к 
обеспечению идеи опережения; потребностью человека 
в обретении способов личностной, социальной и про-
фессиональной адаптации к происходящим изменени-
ям и фрагментарностью разработки профессиональных 
средств социального и личностно-профессионального 
развития в непрерывном образовании, построенных на 
рефлексивных механизмах.

Эти противоречия определены нестабильным поло-
жением человека в современном мире, высокой конку-
ренцией на рынке труда, они актуализируют проблему, 
заключающуюся в компенсировании возможных недо-
работок базового образования и ускорении профессио-
нальной адаптации специалистов к непрерывно меня-
ющимся производственно-технологическим потребно-
стям той или иной науки, техники, производства.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Актуальность 
непрерывного образования специалистов и недоста-
точная разработанность теоретико-методологических, 
научно-методических основ содействия развитию реф-
лексивно-профессиональной компетентности субъектов 
непрерывного образования определили цель исследова-
ния, которая состоит в разработке основ методологии, 
теории и практики развития рефлексивно-профессио-
нальной компетентности субъектов непрерывного об-
разования.

Развитие рефлексивно-профессиональной компе-
тентности - настоятельное веление времени, ибо сегод-
няшний и прогнозируемый на ближайшие десятилетия 
уровень развития человеческой цивилизации неотделим 
от ускоренного наращивания интеллектуального потен-
циала человечества, от достижения качественно нового 
состояния его духовной культуры.

Для развития рефлексивно-профессиональной ком-
петентности субъектов непрерывного образования не-
обходимо на теоретическом уровне разработать концеп-
туальную модель этого процесса. Под моделью тради-
ционно понимается система объектов или знаков, от-
ражающая некоторые существенные свойства системы-
оригинала, или материальная или мыслительная система 

(знаковая, концептуальная), которая опосредованно от-
ражает систему факторов, воспроизводящих объект на 
разных уровнях его организации, самоорганизации и 
развития [1; 2; 3]. 

Создание теоретической модели - эффективное сред-
ство проверки истинности теоретических представле-
ний в различных отраслях знаний. 

Использование моделей для проверки представления 
наиболее популярным стало в 50-е гг. ХХ в. Это про-
изошло благодаря развитию кибернетики. Однако пред-
посылками разработки моделей стали идеи Платона, И. 
Канта, Ж. Пиаже, отметивших следующие особенности 
использования модели: а) модель выражает отношения 
между объектом, моделью объекта и моделирующим 
субъектом; б) представляет собой системное образова-
ние с двойственной гносеологической характеристикой: 
объект здесь рассматривается как система моделей, а 
моделирующий процесс разбивается на систему моде-
лей; в) имитирует объект (приближает, упрощает, но не 
искажает его).

Особенности модели можно дополнить следующими 
современными положениями: 1) базой любой модели 
является система основных принципов и универсальное 
свойство отражения, под которым понимают специфиче-
скую форму реагирования; 2) модель можно рассматри-
вать как гипотезу о каком-либо процессе и возможных 
его результатах; 3) содержание модели зависит от осо-
бенностей моделируемого объекта и от цели, которую 
имеет субъект моделирования; 4) отражательная приро-
да модели предполагает зависимость, с одной стороны, 
от деятельности субъекта, формирующей предмет моде-
лирования путем определения его свойств, с другой - от 
деятельности, влияющей на субъект моделирования; 5) 
аспекты моделируемого объекта не могут быть соотне-
сены механически; для их сопоставления должны быть 
основания; 7) основными функциями модели являются: 
воссоздание и приумножение знаний об оригинале, кон-
струирование его новых свойств, управление им и его 
развитие; 8) модель в педагогике, психологии, акмеоло-
гии проектирует соотношение настоящего и будущего, а 
также способ движения к будущему [1; 3]. 

Формирование целей статьи. В данной статье автор 
дает научное обоснование разработанной концептуаль-
ной модели развития рефлексивно-профессиональной 
компетентности субъектов непрерывного образования.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. При разработке концептуальной модели развития 
рефлексивно-профессиональной компетентности субъ-
ектов непрерывного образования мы исходили из следу-
ющих положений: 

- развитие человека индивидуально, социально де-
терминировано и осуществляется на основе целенаправ-
ленной активности, проявляющейся в различных видах 
деятельности; 

- профессия является системообразующим фактором 
жизнедеятельности специалиста, позволяющим реали-
зовать основные потребности, интересы и потенциалы; 

- в процессе общественного исторического развития 
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устанавливаются определенные требования к деятель-
ности специалистов той или иной профессиональной 
сферы, определяются нормы, эталоны и желаемый ре-
зультат; 

- развитие рефлексивно-профессиональной компе-
тентности субъектов непрерывного образования есть 
индивидуальный, личностный процесс; 

- развитие рефлексивно-профессиональной компе-
тентности субъектов непрерывного образования долж-
но анализироваться с учетом тенденций общественного 
развития, современного непрерывного образования и 
требований к деятельности и личности специалиста; 

- непрерывное образование ставит специфические 
задачи, адекватные проблемам, которые испытывают 
специалисты;

- развитие рефлексивно-профессиональной компе-
тентности субъектов непрерывного образования обеспе-
чивается рядом обстоятельств: готовностью субъекта 
реализовывать собственный потенциал; определением 
критериев, позволяющих проектировать эталон профес-
сиональной деятельности и личности специалиста; раз-
работкой технологии развития рефлексивно-профессио-
нальной компетентности. 

Концептуальная модель развития рефлексивно-про-
фессиональной компетентности субъектов непрерывно-
го образования состоит из трех блоков:

Первый блок. Предпосылка модели. Теоретико-
методологический блок отражает основные тенденции 
непрерывного образования (гуманизация, демократиза-
ция, опережение, непрерывность, проективность, лич-
ностно-ориентированный и компетентностный подхо-
ды).

Второй блок. Основа модели. В базово-конструк-
тивном блоке рассматриваются рефлексия как педаго-
гическая дефиниция и рефлексивно-профессиональная 
компетентность. Механизм рефлексии в методологии 
(предполагающий анализ деятельности с затруднением, 
ее субъективную критическую реконструкцию и обра-
щение к новой норме деятельности), соотносится с ме-
ханизмом рефлексии в рефлексивной психологии, вклю-
чающим этапы «репродукции стереотипов, пережива-
ния, вдохновения, самосознания и инновации» (И. Н. 
Семенов). Суть рефлексии заключается в осмыслении, 
переосмыслении и преобразовании субъектом содержа-
ния сознания и форм своего опыта, обусловливающих 
действенное отношение личности как «целостного Я» к 
собственному поведению, общению и деятельности [4]. 

Закономерности процесса рефлексии субъектов не-
прерывного образования, выявленные при исследовании 
профессиональной деятельности в рамках нашей темы, 
и его базовые характеристики в непрерывном образо-
вании применимы к развитию рефлексивно-профессио-
нальной компетентности субъектов непрерывного обра-
зования и подчиняются следующим принципам: 

1. Принцип развития (рефлексия есть профессио-
нальная способность, личностная функция, эмоциональ-
но-ценностная категория, проявляющаяся в процессе 
личностно-профессионального развития, приобретаю-
щая при этом особую значимость в инновационных (раз-
вивающих) парадигмах).

2. Принцип целостности (рефлексия как механизм 
целенаправленного изменения человеком себя, своей 
профессиональной компетентности и жизнедеятельно-
сти в целом). 

3. Принцип системности (подчеркивает онтологиче-
ский статус рефлексии, закрепленный ее гносеологиче-
скими, аксиологическими, методологическими функ-
циями. Рефлексия, будучи системообразующим компо-
нентом многих явлений и процессов, в силу своей уни-
версальности, полифункциональности и многообразия 
видов, является элементом одного системного процесса, 
присущего человеку, а именно процесса - личностного, 
социального и профессионального развития).

4. Принцип синергетизма (рефлексия определяет 

ценности, критерии развития человека как целостной, 
открытой, саморазвивающейся системы. Теория само-
организации (синергетика), которая изучает универ-
сальные образцы самоорганизации, в том числе в обра-
зовании, пытается ответить на вопросы о человеке, его 
месте в мире, способах познания и освоения с помощью 
механизмов рефлексии).

5. Принцип интегративности (важность рефлексии в 
условиях междисциплинарной интеграции при проек-
тировании различных социальных систем, в том числе 
такой сложной, как образование). 

Рисунок 1 - Концептуальная модель развития реф-
лексивно-профессиональной компетентности субъектов 

непрерывного образования
Рефлексивно-профессиональная компетентность 

предполагает владение разными видами рефлексии: 
личностной, коммуникативной, кооперативной, интел-
лектуальной. Чем гармоничнее сочетаются эти виды в 
процессе развития рефлексивно-профессиональной ком-
петентности, тем гармоничнее будет человек.

Рефлексивно-профессиональная компетентность 
влияет на формирование мотивации и целеполагания 
субъектов непрерывного образования, иначе говоря, 
осознание мотивов своей деятельности приводит челове-
ка к постановке определенной профессиональной цели. 
Рефлексия цели определяет модель профессиональной 
деятельности и ее реализацию, а рефлексия затруднений 
профессиональной деятельности обусловливает фикса-
цию ее результатов и анализ отдельных компонентов. 
Сочетая в себе креативность, высокую внутреннюю мо-
тивацию в профессиональной деятельности и рефлек-
сивность, субъект непрерывного образования способен 
выйти на высокий уровень инновационной деятельно-
сти.

Таким образом, рефлексия как условие развития реф-
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лексивно-профессиональной компетентности, как меха-
низм анализа опыта и, наконец, как компонент в струк-
туре профессиональных способностей является устой-
чивой дефиницией непрерывного образовании. 

Третий блок. Реализация модели. Технологический 
компонент позволяет реализовать данную концептуаль-
ную модель на практике и диагностировать динамику 
развития их рефлексивно-профессиональной компетент-
ности. 

В сфере образования в настоящее время складывает-
ся противоречивая ситуация, заключающаяся в том, что 
потребность общества в профессионалах, обладающих 
развитыми рефлексивными способностями, которые не-
обходимы для достижения более высоких результатов 
в деятельности, сопровождаемой постоянной модерни-
зацией, не подкрепляется образовательной практикой. 
Но в обществе наблюдается потребность в закреплении 
такой системы образования, в которой профессиональ-
ное развитие обучающихся происходило бы на основе 
рефлексии. 

Для этого необходимо обоснование рефлексии как 
метода мышления и осуществления практической дея-
тельности. По мнению О.С. Анисимова, основная функ-
ция метода заключается в том, чтобы упорядочить и уре-
гулировать процесс познания. Также важной функцией 
метода является практическое преобразование какого-
либо объекта. Традиционно методом считают совокуп-
ность правил, приемов, способов, определенных норм, 
с помощью которых осуществляется деятельность. 
Чистота решения, доказательства, аргументации дости-
гается при четком следовании методу [5, с. 26]. 

Г.П. Щедровицкий называет методом особый 
тип знания, позволяющий произвести новое знание, 
а также осуществить и преобразовать деятельность. 
Рассматривая метод шире задачи или способа, он счита-
ет, что метод необходим для того, чтобы решить задачу, 
а для этого нужно знать ее условия, владеть определен-
ными средствами ее решения, уметь построить процеду-
ру или процесс решения задачи. Это все в совокупности 
и составляет метод [6, с. 26]. 

Для обоснования дидактического метода необходимо 
определить его существенные признаки. В Российской 
педагогической энциклопедии метод обучения тракту-
ется как «система последовательных взаимосвязанных 
действий учителя и учащихся, обеспечивающих усво-
ение содержания образования» [7, с. 566]. Кроме того, 
любой метод обучения имеет три признака: 1) цель об-
учения; 2) способ усвоения; 3) характер взаимодействия 
субъектов обучения. Эти три признака в нашем исследо-
вании являются основаниями, с позиции которых реф-
лексия описывается как дидактический метод. 

Именно благодаря рефлексии достигается такая цель 
обучения, как самостоятельный поиск новых форм де-
ятельности на основе ее анализа и критической рекон-
струкции, причем речь в данном случае идет не столько 
о наращивании знаний (когнитивная парадигма), сколь-
ко о понимании, формировании смыслов-ценностей 
(личностная парадигма). 

Способ усвоения знаний как один из трех признаков 
дидактического метода в процессе рефлексии всегда 
уникален и предполагает активное участие субъекта. 
Рефлексия субъекта в данном случае направлена на пре-
образование существующей профессиональной практи-
ки или ситуации, поэтому исследовательский процесс 
рассматривается в качестве основного способа усвоения 
знаний.

Характер взаимодействия субъектов обучения при 
реализации рефлексии как дидактического метода - дис-
куссионный. Стало быть, помимо диалога, другим не 
менее важным способом взаимодействия субъектов об-
учения будет дискуссия, организованная как сложная 
коммуникация, в которой задействованы автор выска-
зывания, понимающий высказывание, критик высказы-
вания, организатор коммуникации. 

На первом этапе взаимодействия каждый участник 
может высказывать свою точку зрения и при этом быть 
ее автором. Каждый участник дискуссии в ситуации 
авторского высказывания становится понимающим. 
Понимание - это второй этап коммуникации, на котором 
участник дискуссии строит новый образ, новое знание 
на основе высказывания автора, цель его понимания - 
реконструкция точки зрения автора. Затем уже участ-
ник дискуссии выходит на третий этап взаимодействия 
- критический. Основываясь на результатах понимания, 
он как критик вырабатывает свою точку зрения и транс-
лирует ее автору и всем участникам взаимодействия. 
Теперь уже автор становится понимающим. Анализируя 
содержание своего предыдущего высказывания, он кри-
тически осмысливает продукт своей мыслительной де-
ятельности и выстраивает новую норму деятельности. 
Такой способ взаимодействия и называется дискуссион-
ным. 

Рассмотренный способ взаимодействия построен по 
типу рефлексии. Он позволяет развиваться субъекту об-
учения во всех направлениях (содержание знания, дея-
тельность и мыследеятельность). Андрагог или педагог 
в данном случае являются организатором коммуника-
ции, создающим условия для авторского высказывания, 
упорядочения процесса понимания и формирования 
конструктивной критической позиции.

Как уже отмечалось, развитие рефлексивно-про-
фессиональной компетентности субъектов непрерыв-
ного образования невозможно без количественных и 
качественных изменений личностного характера. Эти 
изменения связанны с преобразованием когнитивных, 
эмоционально-волевых, коммуникативных, ценностных 
свойств обучающихся и в дальнейшем определять зна-
чимые поведенческие модификации. Это обстоятель-
ство во многом обусловливает специфику диагностики 
результативности развития рефлексивно-профессио-
нальной компетентности субъектов непрерывного об-
разования.

Рефлексивно-профессиональная компетентность, бу-
дучи образовательным результатом, как правило, не оце-
нивается с помощью количественных методов. Ее мож-
но оценивать лишь в «ситуации включения» человека в 
деятельность. В условиях образовательного учреждения 
эти ситуации проектируются. Такая ситуация, в частно-
сти, может быть спроектирована с помощью изучения 
продуктов деятельности. Особенность такого обучения 
заключается в том, что исследователь не контактирует с 
самим человеком, а имеет дело с продуктами его пред-
шествующей деятельности. Изучение продуктов дея-
тельности позволяет судить о достигнутом уровне дея-
тельности и процессе выполнения поставленных задач.

Для оценки развития рефлексивно-профессиональ-
ной компетентности субъектов непрерывного обра-
зования должны быть определены диагностические 
показатели - свойства (характеристика) субъекта об-
разовательной деятельности, объективно выражающие 
наличие в его поведении определенных компонентов 
компетенции. Основным критерием для определения ка-
чества компетенции является доминирующая форма ее 
проявления в поведении человека (в учебной или реаль-
ной жизненной ситуации), а именно: демонстрация по-
нимания чего-либо, демонстрация действия (предметно-
го, вербального, коммуникативного, интеллектуального 
и др.), демонстрация личностных проявлений (позиции, 
качества, установки и т. п.). 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Концептуальная модель 
задает направление дальнейшей разработки вопросов, 
связанных с развитием рефлексивно-профессиональной 
компетентности субъектов непрерывного образования и 
является необходимым условием построения данными 
субъектами индивидуальных стратегий профессиональ-
ного становления, обеспечивает выход высшего образо-
вания на качественно новый уровень, который позволя-
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ет эффективно решать задачи, стоящие перед высшими 
учебными заведениями, связанные с подготовкой конку-
рентоспособного специалиста.

Дальнейшее исследование посвящено разработке 
диагностической карты, позволяющей: 1) определить 
и сохранить значимость личностного целеполагания в 
процессе непрерывного образования; 2) построить обра-
зовательный процесс на ситуациях из профессионально-
го и жизненного опыта обучающихся, обеспечив само-
определение и самостоятельный поиск путей решения 
проблемных ситуаций; 3) обеспечить индивидуальную 
образовательную траекторию в определении и выборе 
смысла образования, его целей и задач, темпа продвиже-
ния, форм обучения; 4) спроектировать систему оценки 
развития рефлексивно-профессиональной компетентно-
сти субъектов непрерывного образования.
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Осуществление технологизации учебно-воспита-
тельного процесса в значительной степени зависит от 
проработанности понятийного аппарата (глубокого на-
учного обоснования содержания системы понятий , ко-
торые являются основой конструирования определен-
ной деятельности для достижения необходимых резуль-
татов).

Анализ научно-педагогической литературы свиде-
тельствует о разнобое в толковании понятий «педагоги-
ческая технология» и «психолого-педагогическое про-
ектирование». Так, в энциклопедии образования пред-
ставлены три статьи технологического направления: 
«педагогические технологии» (С. Сысоева), «техноло-
гия обучения» (С. Бондарь), «технология образования» 
(А. Нисимчук), которые с той или иной степенью полно-
ты отражают спектр подходов к раскрытию технологи-
ческого подхода в образовании [1].

Анализируя понятие «педагогическая технология», 

С. Сысоева насчитывает более 300 его признаков. Среди 
них: рациональный способ достижения сознательно 
сформулированной образовательной (учебной, воспита-
тельной) цели; наука; педагогическая система; педаго-
гическая деятельность; системно-деятельностный под-
ход к образовательному процессу; искусство педагога; 
модель; средство оптимизации и модернизации образо-
вательного пространства; процессуальный компонент 
образовательного процесса; интегративный подход в об-
разовании и т. д. [2].

Заметим, что технологии обучения и воспитания – 
это специфические проявления родового понятия «пе-
дагогическая технология», функционирующих в дина-
мическом единстве. Разделение их осуществляется для 
выделения предметов отдельных исследований.

В общем, наблюдается тенденция, когда любую 
ячейку образовательного (учебно-воспитательного про-
цесса), или способы его обоснования исследователи на-
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