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Статья посвящена проблеме рефлексивной готовности к освоению профессиональных 

компетенций. Показано, что критерием такой готовности является степень соответ-

ствия (слияния) интенциональности рефлексии и общекультурных компетенций, когда 

процесс интериоризации общекультурных компетенций еще не завершен, но опреде-

ленные направленности рефлексии уже сформированы. Для сбора данных применен 

Опросник «Фокус рефлексии» (ОФР) Т.Э. Сизиковой. Было исследовано шесть групп 

профессиональных профилей: педагогический, психологический, военный, менеджер-

ский, экономический, технический. Получены значимые достоверные различия между 

группами, свидетельствующие о взаимном отражении направленностей рефлексии и 

общекультурных компетенций, активности механизма «рефлексия–мотив–воля». Дают-

ся рекомендации по развитию рефлексии на начальных этапах профессионального обу-

чения в вузе, акцентирующие внимание на важности общекультурных компетенций  

в соответствии с механизмом «рефлексия–мотив–воля». 
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Введение 

 

На современном этапе развития общества к профессионализму специа-

листа предъявляются высокие требования. Современный специалист – это 

личность, способная анализировать, корректировать, варьировать и совер-

шенствовать свою профессиональную деятельность. По нашему мнению, 

необходимым условием этого совершенствования является профессио-

нальная рефлексия. Под профессиональной рефлексией большинством 

психологов понимается соотнесение субъектом возможностей своего «Я»  

с тем, чего требует избранная (избираемая) профессия, в том числе – с су-

ществующими о ней представлениями. Профессиональная рефлексия явля-

ется основой для профессиональной готовности, под которой мы понимаем 
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ценностно-смысловое и мотивационно-волевое ядро в деятельности, направ-

ленной на освоение профессиональных знаний, умений и навыков, а также 

профессиональное самосовершенствование. Между профессиональной 

рефлексией и профессиональной готовностью существуют взаимоопреде-

ляющие отношения: профессиональная готовность формируется на основе 

профессиональной рефлексии, и профессиональная готовность, в свою 

очередь, является формой активности профессиональной рефлексии. Ис-

следованиями рефлексии в профессиональной деятельности занимались 

такие психологи, как Л.Б. Шнейдер [1], В. Спиваковский [2] и др. В совре-

менных зарубежных исследованиях также рассматривается профессио-

нальная рефлексия, с помощью нее предлагается выделять в профессио-

нальной деятельности соответствия целей, задач, процессов, методов и тому 

подобного между участниками деятельности и обучать именно такой ре-

флексии в ходе профессионального обучения в учебном заведении [3–5]. 

Распространенное в западной европейской психологии понятие «иден-

тичность» [6] нашло свое воплощение в российском представлении о лич-

ности и ее профессиональной деятельности. 

Л.Б. Шнейдер [1] введено различение понятий профессиональной иден-

тичности и профессиональной самоидентичности, в становлении последней 

ведущая роль отводится соотнесению образа «Я» и представлений о про-

фессии, что близко к нашему пониманию действия рефлексии. Профиден-

тичность, по мнению Л.Б. Шнейдер, соответствует уровню внутренней ак-

тивности, т.е. проявляется в личностной значимости профессиональной 

активности для человека, а профпригодность и профессиональная готов-

ность соответствуют формам проявления активности, при этом профпри-

годность является низшей формой активности, так как для ее определения 

требуется выявление ситуативно обусловленных профессионально-диффе-

ренцирующих признаков, а профготовность является высшей формой ак-

тивности, так как для ее определения требуется выявление сознательно 

обеспеченных профессионально-дифференцирующих признаков. В таком 

динамическом понимании профготовности нами видится проявление дей-

ствия механизма «рефлексия–мотив–воля», что в смысле вышей формы 

активности соотносится в данном аспекте с нашим представлением о ре-

флексивной готовности освоения профессии.  

Еще в работах неклассического периода развития психологии В.Г. Асе-

ева [7], И.К. Кряжевой [8], К.М. Гуревича [9], М.П. Будякиной, А.А. Руса-

линовой [10], Е.А. Климова [11] и других ученых исследовались уровни 

профессиональной готовности человека к какому-либо труду. В них было 

обосновано, что профессиональная готовность определяется критериями 

удовлетворенности трудом и взаимоотношениями в коллективе, успешно-

стью в овладении профессией или успешностью в работе как психофизио-

логической ценой труда. В качестве признаков готовности человека к про-

фессиональной деятельности они выделили степень сформированности у 

субъекта основных психических регуляторов деятельности: образа объекта 

(субъективный образ профессии); образа субъекта (образ «Я»-самосознание); 
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образа субъектно-субъектных и субъектно-объектных отношений (профес-

сиональное самосознание). Е.М. Иванова считает, что изучение названных 

признаков должно осуществляться по показателям: знания; мера их осо-

знания в социальном и личностном смысле; возможность применения при 

решении профессиональных задач; уровень профессионального самосо-

знания; функциональное состояние [12]. 

В профессиональной готовности мы выделяем ее разновидность – го-

товность занимать рефлексивную профессиональную позицию, т.е. пози-

цию, в которой субъект самопонимает себя (свои внутренние состояния, 

отношение, желания и пр.) в процессе профессиональной деятельности, 

самоопределяет себя по отношению к разным процессам и действиям в про-

фессиональной деятельности и самооценивает себя по выработанным на 

основе интериоризации требованиям, предъявляемым регламентом дея-

тельности. Данная позиция отличается от рефлексии профессиональной 

позиции, о которой В.Е. Спиваковский пишет: «Рефлексия профессио-

нальной позиции – это внутренняя предметная деятельность, направленная 

на осуществление адекватного самопознания (а как следствие – само-

контроля, саморазвития) личности, предметным содержанием которой яв-

ляются особенности профессиональной позиции конкретного индивида,  

а результатом – своеобразный “слепок” профессиональной позиции, явля-

ющийся частью “Я-концепции” последнего. Кроме того, рефлексия пони-

мается еще и как некое неспецифичное для конкретных профессиональных 

и других средовых областей социальное умение продуктивно выполнять 

только что описанную деятельность» [2. С. 16]. 

Таким образом, в рамках профессиональной психологии выделены по-

нятия «профессиональная рефлексия», «профессиональная готовность» и 

«профессиональная позиция», относящиеся как к процессу профессио-

нального обучения, так и к процессу осуществления профессиональной 

деятельности. 

Понятия «профессиональная ориентация», «профессиональное само-

определение», «профессиональный выбор» описывают процесс, осуществ-

ляющийся до начала профессионального обучения. Мы поддерживаем 

взгляды психологов, считающих, что профессиональное ориентирование, 

профессиональное самоопределение и профессиональный выбор являются 

необходимыми условиями формирования внешней формы активности ста-

новления и развития профессиональной готовности и как внутренней фор-

мы активности в состоянии рефлексивной готовности, т.е. такой готовно-

сти, которая осознанно развивается субъектом в созданных для этого 

внешних условиях; это внутренняя смысловая и аналитическая, самоде-

терминирующая и саморазвивающая работа субъекта в стремлении овла-

деть профессией. 

Рефлексивная профессиональная готовность, по нашему мнению, мо-

жет рассматриваться в широком смысле, охватывая время субъекта от пер-

вых интересов к профессии в детском возрасте и до завершения интереса к 

профессиональной деятельности в зрелом возрасте. Главными являются 
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факторы интереса и эмоционально-волевой активности, направленной на 

познание или осуществление профессиональной деятельности. В узком же 

смысле профессиональная готовность относится к осуществлению профес-

сиональной деятельности.  

Мы выделяем рефлексивную готовность к овладению профессией в 

процессе обучения как промежуточную составляющую, когда рефлексия 

профессионального выбора завершена, а рефлексия профессиональной де-

ятельности еще не имеет под собой достаточных оснований. Такая рефлек-

сивная готовность основана на общекультурных компетенциях профессии, 

позволяющих осваивать профессиональные компетенции в процессе обу-

чения. От развитости данной готовности зависит успешность овладения 

профессиональными знаниями, умениями, навыками и устойчивость про-

фессиональной идентичности субъекта. Рефлексивная готовность, осно-

ванная на общекультурных компетенциях, дает профессиональные иден-

тификации как результат временного занятия профессиональных позиций 

в процессе обучения, возможно, в игровом и практическом вариантах, как 

результат рефлексии таких профессиональных позиций, как результат от-

ражения в образе «Я» образа профессии. Такие идентификации, их частота 

и устойчивость приводят в конечном итоге к профессиональной идентич-

ности как устойчивому образованию в концепции личности в процессе 

осуществления производственной, профессиональной деятельности. 

Таким образом, рефлексивная готовность к освоению общекультурных 

компетенций профессии является важным звеном в цепи процессов, свя-

занных с профессиональной деятельностью. 

Проблема современного состояния профессионального образования 

состоит в том, что, с одной стороны, рыночная экономика заинтересована  

в конкурентоспособных высококвалифицированных кадрах, имеющих 

устойчивую мотивацию на развитие личностного потенциала и повышение 

эффективности своего труда, с другой стороны, период начального про-

фессионального обучения в вузе весьма слабо обеспечивает формирование 

данной мотивации, что влечет за собой неустойчивость интереса к профес-

сии на последующих этапах обучения. На формирование устойчивости 

мотивации влияет рефлексия, именно с помощью нее осуществляется под-

держка мотивации, направленной на профессиональное развитие в юноше-

ском возрасте. 

Цель статьи – раскрыть особенности рефлексивной готовности к осво-

ению профессии. Рефлексивная готовность есть отражение в рефлексии 

основных общекультурных компетенций профессионального направления, 

сопряженное с развитостью механизма «рефлексия–мотив–воля», который 

обеспечивает и поддерживает состояние готовности к профессионально-

личностному развитию.  

Методы исследования. Аналитическим путем устанавливалась степень 

слитности общепрофессиональных компетенций и направленностей ре-

флексии. Общепрофессиональные компетенции разных профессий выде-

лялись на основании ФГОС ВО. Направленности рефлексии и механизм 
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«рефлексия–мотив–воля» диагностировались методом тестирования при 

помощи Опросника «Фокус рефлексии» (Т.Э. Сизиковой) [13]. Представ-

ленность образа профессии в культуре обосновывалась историческим вре-

менем ее существования, потребностью в этой профессии, ее новизной и 

престижностью, более высокими доходами из-за специальных знаний для 

ее выполнения, что накладывает отпечаток как на поколения, так и на вли-

яние современных тенденций востребованности профессии.  

Результаты, полученные на основании проведенного эксперименталь-

ного исследования рефлексии студентов на этапе начального профессио-

нального образования (1-й и 2-й курсы вузовского обучения), свидетель-

ствуют о том, что рефлексия обладает следующими особенностями.  

1. Чем более ярко выражена слитность общекультурных компетенций 

профессии и направленностей рефлексии, тем выше результаты по шкале 

«механизм “рефлексия–мотив–воля”», диагностируемые по Опроснику 

«Фокус рефлексии». И наоборот, чем слабее отражение общекультурных 

профессиональных компетенций в направленностях рефлексии, тем слабее 

работа механизма «рефлексия–мотив–воля». 

2. Чем более четко представлен в культуре образ профессии, тем плот-

нее слитность общекультурных компетенций профессии и направленно-

стей рефлексии, другими словами, тем прозрачнее представлены в рефлек-

сии общекультурные компетенции профессии, степень их развитости. Еще 

в начале века Л.Б. Шнейдер указывала [1], что в качестве обобщенной де-

терминанты становления профессиональной идентичности можно назвать 

информационно насыщенную окружающую среду, из которой вычерпы-

ваются представления об объекте и субъекте труда, его целях и задачах, 

способах получения образования или приобретения необходимых навыков, 

требованиях профессии к человеку и пр. 

3. В рефлексивной готовности, основанной на общекультурных компе-

тенциях, имеются несформированные основания профессиональных ком-

петенций, что подтверждается наличием в экспериментальных группах 

разной профессиональной направленности значимых различий не только в 

отражении общекультурных компетенций в рефлексии.   

 

Теоретические положения 
 

Мы вводим понятие рефлексивной готовности к освоению профессио-

нальных компетенций. Данная рефлексивная готовность складывается из 

отражения в рефлексии общекультурных компетенций и работы механизма 

«рефлексия–мотив–воля». Для освоения профессиональных компетенций 

необходима развитость общекультурных компетенций и их представлен-

ность в рефлексии. Такая рефлексия формирует мотивацию на освоение 

профессиональных навыков. Рефлексия и мотивация активизируют волю, 

необходимую для преодоления трудностей, возникающих в профессио-

нальном обучении. Данная готовность имеет свои предпосылки в професси-

ональном ориентировании и выборе профессии, полностью формируется 
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на первых курсах профессионального обучения и получает свою реализа-

цию в освоении профессиональных компетенций на завершающих курсах 

профессионального обучения. 

Общекультурные компетенции являются необходимыми для освоения 

профессиональных компетенций; А.В. Глебов пишет, что «общекультур-

ные (в некоторых источниках – базовые) компетенции не являются про-

фессионально обусловленными, ими должны обладать все специалисты 

независимо от сферы их деятельности. Они дают возможность выпускни-

кам вуза более успешно реализовать себя в различных сферах деятельности, 

в том числе не связанных с полученной в вузе квалификацией. В целом 

общекультурные компетенции ориентированы на формирование способно-

стей к логическому, упорядоченному мышлению и работе с информацией – 

к ее получению и систематизации. Общекультурные компетенции в составе 

базовых компетенций выступают некой первообразной и фундаментальной 

составляющей для таких образований, как профессиональная готовность и 

компетентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное творче-

ство и др. Общекультурные компетенции в отличие от других компетен-

ций носят более устойчивый и неугасаемый характер» [14]. 

В перечисленных общекультурных компетенциях основную роль играет 

мышление, но мотивационно-волевую функцию, необходимую для освое-

ния профессии, выполняет рефлексия. Рефлексивные общекультурные 

компетенции обширно представлены в виде социорефлексии в ФГОС ВО 

только по профессии педагог, для других гуманитарных профессий ре-

флексия встречается опосредованно в виде формулировок, что специалист 

должен «осуществлять саморазвитие», «выделять и критически относиться 

к собственным достоинствам и недостаткам». В технических специально-

стях акцент ставится на эрудиции, владении знаниями, и не упоминается в 

каком-либо виде о профессионально-личностном саморазвитии как об-

щекультурной компетенции специалиста. Следовательно, в большинстве 

направлений и специальностей рефлексивные общекультурные компетен-

ции, обеспечивающие профессионально-личностный рост, обучающиеся 

должны осваивать самостоятельно, чтобы быть востребованными высоко-

квалифицированными и конкурентоспособными специалистами.  

Ресурсом самостоятельного освоения компетенций является сформиро-

вавшийся в онтогенезе фокус рефлексии. Данный фокус рефлексии высту-

пает основой выбора профессии, он же является базовым для формирова-

ния готовности освоения профессиональных компетенций. 

При этом истоки профессиональной рефлексии могут корениться в 

профессиональном самосознании личности. Еще Е.А. Климов [11] указы-

вал, что развитие профессионального самосознания является одним из 

центральных моментов в становлении профессионала. В.В. Столин [15] 

отмечал, что основной единицей профессионального самосознания можно 

считать так называемый «конфликтный личностный смысл», понимаемый 

как осознаваемое человеком столкновение отношений субъекта, мотивов и 

иных элементов в структуре его деятельности. Без сомнения, понимание 
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В.В. Столиным механизма осуществления конфликтного личностного 

смысла сближает его с пониманием рефлексии. 

М.М. Кашапов [16], рассуждая о показателях сформированности твор-

ческого мышления профессионала как одной из важнейших составляющих 

профессионализма, говорит о том, что знание признаков как творческого 

мышления, так и рефлексии могут понадобиться ему в процессе самоана-

лиза. 

Для анализа рефлексивной готовности к освоению профессиональных 

компетенций нами были выбраны профессии педагогической, психологи-

ческой, экономической, менеджерской, технической, военной направлен-

ности. Выбор данных профилей основывался на двух положениях.  

1. Утвердившееся с 1960-х гг. представление о кардинальных различиях 

гуманитарной и технической направленностей профессий в настоящее 

время претерпело изменения, и главной тенденцией современного образо-

вания является необходимость изучения технических наук в гуманитарном 

профиле, а в технических науках – изучение дисциплин гуманитарного 

профиля. Каждый специалист-гуманитарий обязан знать основы информа-

тики и уверенно пользоваться компьютером и другими средствами комму-

никации, профессионал-гуманитарий для успешного карьерного роста 

должен владеть базовыми знаниями в области информационных техноло-

гий. В свою очередь, технический специалист должен обладать широким 

историческим и философским взглядом, позволяющим ему ориентировать-

ся в современных достижениях и строить прогнозы востребованности тех 

или иных изобретений и технических продуктов. «Политика государства, 

направленная на интеграцию России в европейское образовательное про-

странство, на повышение качества профессионального образования, в том 

числе и инженерно-технического, приводит к осознанию необходимости 

формирования гуманитарной направленности личности студентов техни-

ческих специальностей с целью самопознания, развития рефлексии, осо-

знанности и максимального использования ресурсов личности в професси-

ональной деятельности» [17. С. 1801], – писала в своей работе О.В. Лазо-

рак. Интеграция гуманитарного и технического направлений современных 

профессий находит свое отражение в общекультурных и профессиональ-

ных компетенциях.  

2. Общекультурные компетенции человеко-ориентированных и технико-

ориентированных профессий разные. В первых акцент ставится на пони-

мании и принятии позиции Другого, а во вторых – на общефилософском 

понимании своей профессии и перспектив развития общества. Общими 

являются необходимость саморазвития, профессионального самосовер-

шенствования и понимание закономерностей развития общества. 

Исходя из данных положений, мы предположили, что на начальных 

этапах профессионального обучения значимых различий в рефлексии 

между гуманитарным и техническим профилями профессий по большин-

ству направленностей рефлексии быть не должно при условии общности 

общекультурных компетенций. Различия коснутся только направленности 



А.В. Тараканов, И.В. Архипова, М.В. Ляшенко, О.А. Дураченко, Т.Э. Сизикова 

112  

рефлексии на Другого и на «Я». Результаты эксперимента показали обрат-

ное. Тем самым было выявлено, что большинство значимых различий 

между группами обусловлено преломлением сквозь общекультурные компе-

тенции профессиональных особенностей, которые сформировались в преды-

дущий период, связанный с получением общего среднего образования.  

Таким образом, было определено, что для успешного овладения професси-

ональными компетенциями необходимо обращать внимание на то, что осе-

ло в рефлексии до начала данного процесса, как представления о профес-

сии отражаются при освоении общекультурных компетенций. Именно  

общекультурные компетенции, оседающие в рефлексии, должны задать 

ценностно-смысловую и мотивационно-волевую направленности в овладе-

нии профессиональными компетенциями. Поэтому период рефлексивной 

готовности к освоению профессии, основанный на общекультурных ком-

петенциях и активности механизма «рефлексия–мотив–воля», является 

важным. Слитность фокуса рефлексии и общекультурных компетенций не 

является результатом формирования, она есть результат интериоризации и 

экстеориризации, осуществляющихся в определенных, управляемых в ор-

ганизации образовательного процесса условиях. 

 

Экспериментальное исследование 

 

В эксперименте приняли участие 533 человека в возрасте от 18 до 20 лет, 

обучающиеся на 1–2-м курсах по направлениям: психология (85 чел.), пе-

дагогика (64 чел.), экономика (102 чел.), менеджмент (75 чел.), военный 

офицер (122 чел.), информационные технологии (85 чел.). Для проведения 

исследования статистически значимых различий между двумя и более 

группами считается достаточной выборка объемом 63 человека для одной 

группы. При таком объеме можно получить необходимые уровень значи-

мости (0,05) и мощность критерия (0,80) [18].  

Исследование различий в фокусе рефлексии проводилось с помощью 

психодиагностического метода «Опросник “Фокус рефлексии”» (Т.Э. Си-

зиковой), состоящего из 14 шкал: 12 шкал соответствуют направленностям 

рефлексии («направленность рефлексии на фрагментарность», «направ-

ленность рефлексии на нормативность», «направленность рефлексии на 

системность», «направленность рефлексии на целостность», «рефлексия 

рефлексии», «прогрессивная направленность», «регрессивная направлен-

ность», «Я-направленность», «направленность на Другого», «направленность 

на творчество», «направленность на индуктивный способ», «направленность 

на дедуктивный способ»); шкала «механизм “рефлексия–мотив–воля”»; 

шкала, определяющая подстройку под социально желаемые нормативы.  

Полученные результаты подлежали статистическому анализу сравнения 

всех шести групп с помощью рангового критерия Крускала–Уоллиса и по-

парного сравнения групп с помощью коэффициента Стьюдента. Каждая 

группа прошла проверку на соответствие нормальному распределению. 

Было выявлено соответствие групп «психологи», «техники», «экономисты» 
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нормальному распределению. В группе «военные» наблюдалась правосто-

ронняя асимметрия по шкале «рефлексия рефлексии» (Аs = –1,149 при  

Акр = 0,651). В группе «менеджеры» правосторонняя асимметрия выявле-

на по четырем шкалам: «направленность на системность» (Аs = –1,329), 

«прогрессивная направленность» (Аs = –0,935), «Я-направленность»  

(Аs = –0,910), «направленность на Другого» (Аs = –0,837) при Акр = 0,821, 

Экр = 2,561, – и островершинность эксцесса Э = 2,839. В группе «педаго-

ги» правосторонняя асимметрия по двум шкалам: «направленность на си-

стемность» (Аs = –1,078), «прогрессивная направленность» (Аs = –1,002) 

при Акр = 0,883.   

На основе рангового критерия Крускала–Уоллиса сравнения шести 

групп по результатам Опросника «Фокус рефлексии» были выявлены зна-

чимые различия во всех группах по тринадцати шкалам опросника; по 

шкале «направленность рефлексии на творчество» значимых различий не 

было обнаружено (таблица).  

Критерий Крускала–Уоллиса для шести групп 

Шкалы Критерий Крускала–Уоллиса 

Направленность на фрагментарность H = 18,80127; p = ,0021 

Направленность на нормативность H = 11,36025; p = ,0447 

Направленность на системность H = 34,26050; p = ,0000 

Направленность на целостность H = 25,78698; p = ,0001 

Механизм «рефлексия–мотив–воля» H = 15,80348; p = ,0074 

Рефлексия рефлексии H = 28,88913; p = ,0000 

Прогрессивная направленность H = 25,58467; p = ,0001 

Регрессивная направленность H = 14,78181; p = ,0113 

Я-направленность H = 20,13345; p = ,0012 

Направленность на Другого H = 23,91941; p = ,0002 

Направленность на творчество H = 8,794014; p = ,1176 

Направленность на индуктивный способ  H = 19,47562; p = ,0016 

Направленность на дедуктивный способ H = 17,03566; p = ,0044 

Ложь H = 16,14427; p = ,0064 

Для выявления качественных различий между группами мы провели 

попарное сравнение по критерию Стьюдента.  

Профессии психолог-педагог и педагог близки между собой, им харак-

терна работа со взрослыми и детьми с целью оказания психолого-

педагогической помощи в получении знаний, развитии общих умений 

учебной деятельности, личностного развития и формирования конструк-

тивных межличностных отношений. Между группами «психологи» и «пе-

дагоги» значимые различия выявлены по двум шкалам: «Я-направленность» 

(t = –2,818, p = 0,005) и «направленность на Другого» (t = –2,409, p = 0,017). 

В рефлексии студенты педагогического профиля более направлены в ре-

флексии как на свою личность, так и на Другого. Направленности рефлек-

сии, сформированные в онтогенезе и развиваемые в процессе обучения в 

вузе на первых курсах, отражают образ профессии и основное содержание 

общекультурных рефлексивных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО 
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по педагогическому и психологическому профилям. В общекультурные 

компетенции педагога включена социокультурная рефлексия, предполага-

ющая анализ педагогом собственных поступков и действий, а также пони-

мание действий других участников образовательного процесса. Социокуль-

турная рефлексия является источником саморазвития педагога, помогает 

разрешать различные затруднения в работе. Открытость к принятию других 

позиций предполагает, что педагог не считает свою точку зрения единствен-

но правильной и открыт к диалогу с окружающими. Он интересуется мнени-

ем других, в случаях достаточной аргументации готов корректировать соб-

ственную позицию. Для него также характерны сохранение спокойствия  

в трудных, эмоционально-напряженных ситуациях и сохранение способно-

сти к объективной оценке в ситуации эмоционального конфликта, а также 

способность находить продуктивные пути разрешения конфликтов. 

Мы наблюдаем слияние (отражение) общекультурных профессиональных 

компетенций и направленностей рефлексии в группе «педагоги». В профи-

ле группы «педагоги» зафиксированы самые высокие значения по шкале 

«механизм “рефлексия–мотив–воля”» по сравнению со всеми другими 

группами (рис. 1). На основании этих двух параметров, определяющих 

введенное нами понятие «рефлексивная готовность», и результатов, им 

соответствующих, можно сделать вывод, что группе «педагоги» характер-

на рефлексивная готовность к освоению профессии, которая более выра-

жена по сравнению с другими группами.  

 

Рис. 1. Профили фокуса рефлексии шести групп. 

Шкалы: 1 – фрагментарная; 2 – комплексная; 3 – системная; 4 – целост-

ная; 5 – рефлексия–мотив–воля; 6 – рефлексия рефлексии; 7 – прогрес-

сивная; 8 – регрессивная; 9 – Я-направленноcть; 10 – направленноcть  

  на Другого; 11 – творчество; 12 – индукция; 13 – дедукция; 14 – ложь 

Для специалиста – психолога образования к рефлексивным общекуль-

турным компетенциям относится способность к рефлексии способов и ре-

зультатов своих профессиональных действий. Данная способность отно-

сится к средствам профессионально-личностного роста и обеспечивается  

в рефлексии ее направленностью на себя (шкала «рефлексия рефлексии»), 

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

военные мененеджеры психологи
педагоги техники экономисты



Рефлексивная готовность к освоению профессиональных компетенций 

115 

направленностью на «Я», направленностью на Другого, прогрессивной 

направленностью и направленностью на системность и целостность.  

В профиле фокуса рефлексии группы «психологи» более высокие значения 

имеют шкалы «направленность на Другого», «направленность на индук-

тивный способ», «рефлексия рефлексии» (см. рис. 1). В целом данный 

профиль соответствует общекультурной профессиональной компетентно-

сти, но над ее более полным отражением в рефлексии необходимо рабо-

тать на начальных этапах профессионального обучения для формирования 

рефлексивной готовности освоения профессиональных компетенций. 

Средние значения по шкале «механизм “рефлексия–мотив–воля”» под-

тверждают данный вывод. 

В группах «психологи» и «экономисты» значимых различий в фокусе 

рефлексии не выявлено. В ФГОС ВО обозначены рефлексивные компетен-

ции по экономическому направлению и направлению менеджмента.  

Специалист по экономике должен владеть способностью находить органи-

зационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и быть го-

товым нести за них ответственность, стремиться к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства, уметь критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и выбрать средства развития до-

стоинств и устранения недостатков. Данные компетенции также соответ-

ствуют психолого-педагогическому виду деятельности.  

Мы получили следующие результаты: группы «психологи» и «педаго-

гии» различаются по двум шкалам, группы «психологи» и «экономисты» 

не имеют значимых различий, а группы «педагоги» и «экономисты» имеют 

значимые различия по четырем шкалам. Две шкалы соответствуют шка-

лам, по которым выявлены различия между «педагогами» и «психолога-

ми»: «направленность на Другого» и «Я-направленность», – и добавились 

еще две шкалы: шкала «направленность на нормативность» (t = 2,689,  

p = 0,007) и шкала «направленность на системность» (t = 2,162, p = 0,032). 

Студенты педагогического профиля в рефлексии более чем группа экономи-

ческого профиля направлены на соответствие нормам и систематизацию. 

Из трех групп – «педагоги», «психологи», «экономисты» – наиболее 

высокая рефлексивная готовность к освоению профессиональных компе-

тенций проявлена в группе «педагоги». Мы считаем, что на такое положе-

ние вещей оказало влияние историческое время существования профессии 

«педагог» и сопровождение всей жизни ребенка воспитательной и обуча-

ющей деятельностью со стороны взрослых. Широта и четкость представ-

ленности образа педагога в культуре способствует личностной идентифи-

кации с профессией «педагог», а воспитывающее сопровождение детства – 

принятию, подражанию, интериоризации и субъективации средств педаго-

гической деятельности. Для групп «психологи» и «экономисты» необхо-

димо разрабатывать и осуществлять определенные действия по развитию 

рефлексивной готовности к освоению профессиональных компетенций. 

Различия групп «психологи» и «техники» выявлены по шкале «направ-

ленность на целостность» (t = 2,089, p = 0,038). Психологам более характер-
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на направленность на целостное осознавание личности, взаимоотношений, 

выделение смысла и причинно-следственных связей. Для технических про-

фессий данная направленность рефлексии не является обязательной в рам-

ках общепрофессиональных компетенций. Значимые различия выявлены 

между группами «педагоги» и «техники» по шкалам «направленность  

на системность» (t = 3,134, p = 0,002), «направленность на целостность»  

(t = 2,559, p = 0,011), «прогрессивная направленность» (t = 2,878, p = 0,004), 

«Я-направленность» (t = 3,068, p = 0,002), «направленность на Другого»  

(t = 2,058, p = 0,041) и шкале «механизм рефлексия–мотив–воля» (t = 2,170,  

p = 0,031). Значимые различия между группами «техники» и «экономисты» 

выявлены по шкалам «прогрессивная направленность» (t = 2,307, p = 0,022) 

и «направленность на дедуктивный способ» (t = 2,548, p = 0,011). К обще-

профессиональным компетенциям технической направленности относятся 

осознание социальной значимости своей будущей профессии и обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

стремление к саморазвитию. Показатели различий между группами «педаго-

ги», «психологи», «экономисты», «техники» свидетельствуют о том, что в 

фокусе рефлексии группы «техники» полностью отражена предъявляемая 

общекультурная компетенция, что подтверждает и профиль рефлексии дан-

ной группы – вершинами являются шкалы «рефлексия рефлексии», 

«направленность на индуктивный способ», «направленность на Другого».  

Выявленные различия фокуса рефлексии подтверждают различия меж-

ду технической и гуманитарной направленностью профессий. Рефлексив-

ная готовность освоения общекультурных компетенций технической 

направленности в группе «техники» развита и обусловлена, как и в группе 

«педагоги», сформированностью профессионального образа в культуре, 

широтой его культивирования в жизни общества и оперированием техни-

ческими средствами с детства, в связи с этим возможностью более ранней 

личностно-профессиональной идентификации. Но по шкале «механизм 

“рефлексия–мотив–воля”» у группы «техники» наблюдаются средние зна-

чения, что свидетельствует о неполной сформированности рефлексивной 

готовности к освоению профессиональных компетенций и предполагает 

необходимость осуществления определенных действий со стороны препо-

давательского состава для развития данной готовности.  

Для курсантов военного вуза наиболее общими рефлексивными компе-

тенциями являются аналитико-конструктивный склад мышления, эмоцио-

нально-волевая и стрессовая устойчивость, адаптированность к экстре-

мальным условиям и факторам военной службы, развитая эмпатия и  

профессионально-личностная рефлексия. П.И. Образцов и Д.В. Дулепов 

добавляют, что «будущие офицеры должны отвечать повышенным требова-

ниям к развитию личности, ее ценностной и мотивационной системе, уров-

ню интеллектуального и культурно-нравственного становления» [19. С. 196]. 

Все это не должно противоречить структуре, в которой существует четкая 

иерархия, каждый человек точно знает, чьи приказы он обязан выполнять и 

кому сам вправе приказывать (а приказы, как известно, не обсуждаются).  
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В ней довольно жестко регламентировано большинство сторон жизни и 

деятельности, существуют уставы, множество различных нормативных до-

кументов, имеется строго определенная форма одежды, режим дня и т.п. 

Хорошие офицеры получаются из тех, кому комфортно в таких условиях. 

Условия профессиональной деятельности отпечатываются в рефлексии. 

Группа «военные» по данным фокуса рефлексии имеет значимые отличия 

от всех групп по многим шкалам. Значимые различия двух групп – «воен-

ные» и «техники» – выявлены по семи шкалам: «направленность на фраг-

ментарность» (t = –2,924, p = 0,003), «направленность на системность»  

(t = 2,588, p = 0,010), «направленность на целостность» (t = 4,704, p = 0,000), 

«рефлексия рефлексии» (t = 3,232, p = 0,001), «прогрессивная направлен-

ность» (t = 2,927, p = 0,003), «регрессивная направленность» (t = 2,690,  

p = 0,007), «направленность на дедуктивный способ» (t = 3,930, p = 0,000). 

Различия групп «военные» и «педагоги» отмечены по четырем шкалам, 

равно как и с группами «психологи», «экономисты». Общим различием  

с этими группами является отличие по шкале «рефлексия рефлексии».  

Результаты по фокусу рефлексии группы «военные» показывают соответ-

ствие особенностей фокуса рефлексии профессиональному образу военно-

го офицера, сложившемуся в культуре. Показатели механизма «рефлексия–

мотив–воля» не отличаются значимо от показателей других групп. В целом 

можно сделать вывод, что группа «военные» менее, чем группа «педаго-

ги», но более, чем группа «техники», подготовлена к освоению профессио-

нальных компетенций. Преподавателям военного вуза необходимо обра-

щать внимание на степень сформированности рефлексивной готовности у 

студентов первых лет обучения и осуществлять действия по ее развитию. 

Особое положение занимает группа «менеджеры». Данная профессия и 

комплекс специальностей, в нее включенных, характеризуются недавним 

сроком востребованности на рынке труда, обособлением управленческой 

деятельности в определенную профессию и должность. Границы образа 

профессии «менеджер» еще остаются размытыми в представлении и пони-

мании людей. Стремление управлять не охватывает все возможности дан-

ной профессии, но оно осознанно или неосознанно становится тенденцией, 

мотивирующей выбор профессии и влияющей на рефлексию выбирающей 

и выбравшей данную профессию личности.  

Группа «менеджеры» имеет значимые различия по всем шкалам Опрос-

ника «Фокус рефлексии» со всеми группами по той или иной шкале. Толь-

ко по трем шкалам –  «направленность на нормативность», «регрессивная 

направленность» и «направленность на творчество» – группа «менеджеры» 

не имеет значимых различий с группой «военные», по пяти шкалам – 

«направленность на фрагментарность», «направленность на норматив-

ность», «направленность на целостность», «направленность на творче-

ство», «направленность на дедуктивный способ» – с группой «экономисты» 

и по пяти шкалам с группой «педагоги»: шкалы «направленность на нор-

мативность», «рефлексия рефлексии», «регрессивная направленность», 

«направленность на творчество» и «направленность на дедуктивный спо-
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соб». Таким образом, профиль фокуса рефлексии группы «менеджеры» 

отличается от других профилей по большинству шкал. В силу значимых 

различий группы «менеджеры» по шкале «механизм “рефлексия–мотив–

воля”» с группой «педагоги» (t = –3,466, p = 0,000), группой «экономисты» 

(t = –2,987, p = 0,003), группой «военные» (t = –2,705, p = 0,007) можно 

утверждать, что рефлексивная готовность к освоению профессиональных 

компетенций у группы «менеджеры» не сформирована.  

Данный вывод подкрепляется тем, что в фокусе рефлексии не выражена 

слитность направленностей рефлексии с общекультурными компетенция-

ми. Общекультурные компетенции в ФГОС ВО также размыты, широки и, 

можно сказать, необозримы, как и образ представителя данной профессии, 

характеризующегося «способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способно-

стью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способ-

ностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); способностью к комму-

никации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способно-

стью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)» [20]. 

Результаты диагностики фокуса рефлексии свидетельствуют о слабой 

слитности направленностей рефлексии и общекультурных компетенций. 

Профиль фокуса рефлексии (см. рис. 1) почти по всем шкалам имеет сред-

ние значения, ниже результатов других групп, особенно по шкалам, обеспе-

чивающим субъективацию обозначенных компетенций: «направленность  

на Другого», «Я-направленность», «рефлексия рефлексии», «механизм “ре-

флексия–мотив–воля”», «направленность на системность», «направлен-

ность на индуктивный способ», «направленность на дедуктивный способ».  

Таким образом, в группе «менеджеры» необходимо обратить присталь-

ное внимание на формирование рефлексивной готовности освоения про-

фессиональных компетенций. 

 

Заключение 

 
Результаты эксперимента показали, что, несмотря на современную инте-

грацию гуманитарного и технического профилей, в рефлексии на начальных 

этапах профессионального обучения существуют значимые различия между 

гуманитарным и техническим профилями по большинству направленно-
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стей рефлексии, некоторые из них соответствуют различиям в общекуль-

турных компетенциях. Но большинство значимых различий, по-видимому, 

сформировалось еще на этапе профессионального самоопределения и обу-

чения в общеобразовательном учреждении. Группы гуманитарного профиля 

«педагоги» и «психологи» направлены на организацию условий развития 

Другого: условно, «педагоги» ведут за собой (к норме), а «психологи» сле-

дуют так за Другим, чтобы он пришел к условной норме. Группы техниче-

ской направленности – «техники» и «экономисты» – работают с процессами, 

обусловленными цифрами, значениями и т.п. Группы промежуточной 

направленности – «менеджеры» и «военные» – в большей степени характе-

ризуются интеграцией технического и гуманитарного, управлением людьми 

и процессами. Именно эти особенности нашли отражение в значимых раз-

личиях фокуса рефлексии. Мы отнесли данные различия к незавершенному 

формированию общекультурных профессиональных компетенций, но такое 

утверждение требует своего научного исследования и выдвигается нами в 

качестве возможной гипотезы. Полученные экспериментальные результаты 

ставят больше вопросов, чем дают ответов. Один из вопросов заключается 

в том, как через рефлексивное преломление в общекультурных компетен-

циях общекультурных профессиональных компетенций задавать с позиции 

обучающего активность механизма «рефлексия–мотив–воля» для успеш-

ного овладения профессиональными компетенциями. Ответ на данный во-

прос ведет к практическим результатам обучающей деятельности, и поиску 

ответа помогает применение метода «Опросник “Фокус рефлексии”», поз-

воляющего диагностировать то, что осело в рефлексии из общекультурных 

и общекультурных профессиональных компетенций. 

На основании полученных диагностических результатов, с учетом нали-

чия нормального распределения в группах, позволяющего переносить вы-

воды на всю генеральную совокупность, нами сформулированы практиче-

ские рекомендации для групп разной профессиональной направленности. 

Для более успешного обучения в вузе и овладения профессиональными 

компетенциями в учебном процессе по педагогическому профилю реко-

мендуется опираться на имеющуюся развитость рефлексивной готовности. 

По экономическому и психологическому направлению необходимо обра-

тить внимание и оказать помощь в развитии рефлексивной готовности в 

разделе формирования более четкого общекультурного образа профессий 

данного профиля. При организации процесса начального профессиональ-

ного обучения по техническому профилю необходимо обратить внимание 

на развитие механизма «рефлексия–мотив–воля». Обучение по профессио-

нальному профилю «менеджмент» необходимо строить таким образом, 

чтобы формировать рефлексивную готовность освоения профессиональ-

ных компетенций – создавать условия для интериоризации общекультур-

ных компетенций, влиять на фокус рефлексии и приводить к слитности 

направленностей фокуса рефлексии с общекультурными компетенциями, 

влиять на активность механизма «рефлексия–мотив–воля» и проводить 

профориентационную работу по формированию более четких общекуль-
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турных представлений о профессиях данного профиля, о производствен-

ной деятельности менеджера. 

В целом готовность студентов к освоению профессиональных компе-

тенций базируется на слитности (отражении) ключевых характеристик их 

рефлексии с общекультурными компетенциями профессии. Факторами, 

влияющим на формирование данного отражения, являются четкость 

оформленности образа профессии в культуре и готовность преподавателей 

и административного состава вуза к формированию рефлексивной готов-

ности освоения профессиональных компетенций у студентов на начальных 

этапах профессионального обучения. 
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Abstract 
 

The current problem of high education is that, on the one hand, the market economy is 

interested in competitive highly qualified personnel with a stable motivation for the develop-

ment of personal potential and increase the efficiency of their work, on the other hand, the 
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period of initial professional training in the University very weakly provides this motivation. 

It entails the instability of interest in the profession in subsequent stages of training. The for-

mation of motivation stability is influenced by reflection. Reflection supports motivation, 

aimed at professional development in adolescence. 

The purpose of the article is to reveal the features of reflective readiness for the profes-

sional development. Reflective readiness is a projection of soft skills in reflection associated 

with the development of the "reflection – motive – will" mechanism, providing and maintaining 

a state of readiness for professional and personal development.  

The authors analytically establish the degree of "merging" general professional skills 

and fields of reflection. General skills of different professions were allocated on the basis of 

FSES. Reflective directions and the "reflection – motive – will" mechanism were diagnosed 

with the testing method using the technique of "the Questionnaire of the reflection focus" 

(Sizikova T. E.). The representation of the image of the profession in culture was justified 

through the historical time of its existence, the need for this profession, its novelty and pres-

tige, higher incomes due to the special knowledge for its implementation, which affects both 

generations and the influence of modern trends in the demand for the profession.  

The results obtained on the basis of an experimental study of students’ reflection at  

the stage of primary high education (first and second years of university studies), indicate that 

the reflection has the following features:  

1. The more pronounced the unity of soft skills of the profession and the reflective direc-

tions, the higher the results on the scale of "reflection – motive – will", diagnosed by the  

"the Questionnaire of the reflection focus". And the opposite, the weaker the reflection of soft 

and professional skills in the directions of reflection, the weaker the work of the "reflection – 

motive – will" mechanism. 

2. The more clearly represented in the culture the image of a profession is, the denser is 

the unity of soft skills and the directions of reflection.  

3. In reflexive readiness, based on soft skills, there are unformed grounds for professional 

skills. The presence of significant differences not only in projection of soft skills in experi-

mental groups of different professional orientation proves it. 
 

Keywords: reflection; professional reflection; reflective readiness; reflective professional 

readiness; soft skills; professional skills; "reflection – motive – will" mechanism; profiles of 

professional reflection. 
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