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Intellectual and creative type of connection
of students with environment: 
peculiarities of pedagogic support
The article deals with the specific features of the 
pedagogic support of students with the intellectual 
and creative type of connection with the environ- 
ment. The model of the pedagogic support in the 
educational environment of university is present- 
ed in the complex of the series of steps (the analysis 
of the environment resources, the development of 
stimulus, the help in the process of training of the 
intellectual product, the enriching practice, the 
reflection of achievements).
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Рассматривается проблема создания реф-
лексивной образовательной среды для разви-
тия профессиональных компетенций курсан-
тов военных вузов. Проводится анализ ра-
бот, имеющихся в данной области, выделя-
ются основные условия, способствующие раз-
витию рефлексивного компонента профессио-
нальных компетенций, раскрываются особен-
ности понимания рефлексии и ее роли в созда-
нии учебного процесса и развитии профессио-
нальной компетентности курсантов.
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Современные требования к подготовке 
курсантов военных вузов, обозначенные в 
Стратегическом плане совершенствования 
профессионального образования и подготовки 
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специализированные, выделенные и описан-
ные в ФГоС Во для военных вузов, – и ко-
торая «выражается в наличии определенных 
интеллектуальных способностей, ценностных 
ориентаций, личностного опыта в професси-
ональной и коммуникативной деятельнос- 
ти» [4, с. 137]. 

Рассматривая структуру профессиональ-
ных компетенций педагогов, В.Д. шадри-
ков [18] выделяет такие компоненты, как мо- 
тивационно-волевой, функциональный, ком-
муникативный и рефлексивный, указывая на 
тот факт, что становление и развитие профес-
сиональной компетентности обучающихся не-
разрывно связано с феноменом рефлексии, ко-
торый В.а. Метаева, а.И. троянская предлага-
ют рассматривать, во-первых, как одну из со-
ставляющих компетентности, во-вторых, как 
ее системообразующий элемент, и в-третьих – 
как условие ее развития [9; 16]. 

На значимость рефлексии в профессио-
нальной деятельности и влияния уровня ее раз-
вития на результаты профессионального об- 
учения и становления личности обучающихся, 
в том числе курсантов военных вузов, обра-
щают внимание М.В. аниканов, а.С. шаров, 
В.а. Метаева, Н.В. кузьмина, ю.П. Поварен-
ков, H.A. Цветкова, М.В. Цыгулева, Е.В. Пи-
скунова, Д. шон, Х. Прэсей и др. Исследова-
тели говорят о том, что рефлексия не только 
определяет «ценности, критерии развития че-
ловека как целостной, открытой, саморазвива-
ющейся системы» [8, с. 4], но и является од-
ним из важных условий создания инновацион-
ной среды, дающей возможность творческого 
роста и развития и позволяющей обучающим-
ся самостоятельно организовывать и регули-
ровать учебную деятельность, «определяя гра-
ницы своего знания и преодолевая ограниче-
ния» [11, c. 63].

Н.а. Деева также указывает на рефлексив-
ную природу компетенций, что позволяет об-
учающимся, по мнению автора, анализиро-
вать профессиональные компетенции и пони-
мать их содержательные характеристики [6]. 
Е.В. анфалов, рассматривая рефлексивную 
компетентность кур сантов военного вуза, счи-
тает ее одной из важнейших характеристик 
профессиональных и личностных качеств бу-
дущих офицеров. Исследователь считает, что 
рефлексивная компетентность курсантов про-
является в умении критически анализи ровать 
и оценивать свою учебную и будущую про-
фессиональную деятельность, что позволит 
повысить ее эффективность и результатив-
ность [1, с. 11]. 

военнослужащих и государственных граждан-
ских служащих Министерства обороны Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., а так-
же ФГоС Во для системы военного образова-
ния направлены на усовершенствование про-
фессиональной подготовки будущих офице-
ров, модернизацию образовательного и воспи-
тательного процессов, связанных с разработ-
кой инновационных подходов к обучению, по-
строенному на принципиально иных началах. 
Это обусловлено тем, что процессы гуманиза-
ции и демократизации общества, происходя-
щие в стране, предъявляют повышенные тре-
бования к личности и деятельности курсанта, 
основанные не только на получении им зна-
ний, умений и навыков, но и на формировании 
профессиональных компетенций и професси-
ональной компетентности, дающих возмож-
ность эффективного решения профессиональ-
ных задач в нестандартных ситуациях. В но-
вых условиях требуются курсанты, обладаю-
щие гуманитарной культурой, лидерскими ка-
чествами, способностью самостоятельно ре-
шать учебно-боевые задачи [14], проявляю-
щие активную жизненную позицию.

таким образом, сегодня мы говорим о 
компетентностном подходе в военном образо-
вании, который, с точки зрения Е.В. богомоло-
вой, делает акцент не на процессе, а на резуль-
тате обучения, проявляющийся, по мнению 
исследовательницы, в «способности челове-
ка действовать профессионально в различных 
проблемных ситуациях» [4, с. 138]. 

В.-Д. Веблер и М.М. кашапов также об-
ращают внимание на необходимость разви-
тия у обучающихся профессиональных ком-
петенций и, соответственно, профессиональ-
ной компетентности, проявляющихся в уме-
нии применять полученные в ходе обучения 
знания и сформированные умения на практи-
ке, решая поставленные перед ними профес-
сиональные задачи [5]. Многие исследователи 
считают, что именно компетентность позволя-
ет получать стабильно высокие результаты де-
ятельности и достигать постав ленных целей 
в конкретной ситуации [там же, с. 13], а так-
же «успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной 
деятель ности» [19, с. 18]. 

В свою очередь, Е.В. богомолова указыва-
ет на то, что «компетентность представляется 
как комплексная личностная характеристика, 
основу которой составляют компетенции» [3, 
с. 85] – общекультурные, общепрофессиональ-
ные, профессиональные и профессионально-
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ствуют созданию рефлексивной образователь-
ной среды [10, с. 158–159]:

а) гуманитаризация и гуманизация воен- 
но-профессионального образования и воспи-
тания (сегодня об этом говорят многие ученые 
и педагоги); 

б) диалогические отношения между субъ-
ектами рефлексивной деятельности; 

в) развитие у курсантов профессиональ-
ной рефлексии и т. д. 

С точки зрения Е.С. афанасьевой, акцент 
на гуманитаризации современного военного 
образования и гуманизации процесса обуче-
ния обусловлен тем, что изучение гуманитар-
ных дисциплин позволяет курсантам научить-
ся «строить сложные умозаключения, прини-
мать решения, рефлектировать» [2, с. 16], что, 
в свою очередь, является «не только основой 
для приобретения знаний, умений и навыков 
при изучении всех остальных дисциплин в пе-
риод обучения в военном вузе, но и… сред-
ством повышения компетентности в ходе всей 
последующей профессиональной деятельно-
сти» [там же].

И.а. шумакова, характеризуя рефлексив-
ную образовательную среду, называет ее важ-
ным показателем гуманистического образова-
ния, позволяющим создать условия для иссле-
довательской деятельности обучающихся [22]. 
На связь между профессиональной компе-
тентностью и рефлексивной средой указыва-
ют в своих работах а.а. бизяева, В.Г. Моль-
ко, М.В. Золотова, т.В. Пушкарева, М.В. Цы-
гулева и др. При этом М.В. Цыгулева обра-
щает внимание на то, что именно от качества 
рефлексивной образовательной среды зависит 
успешность развития рефлексивного компо-
нента профессиональной компетентности [17].

опираясь на имеющиеся в изучаемой об-
ласти работы, мы можем определить рефлек-
сивный компонент профессиональных компе-
тенций, формируемых в процессе военного об-
разования, как «рефлексивный механизм, от-
вечающий за саморегуляцию и самоорганиза-
цию курсанта военного вуза по освоению им 
ценностно-смыслового содержания будущей 
военно-профессиональной деятельности» [12, 
с. 105]. Суть данного рефлексивного меха-
низма заключается, во-первых, в организа-
ции опыта обучающихся, а во-вторых, в про-
ектировании этапов учебного процесса, выбо-
ре форм, методов и технологий учебной дея-
тельности, необходимых для успешного овла-
дения профессиональными знаниями, умени-
ями и навыками [21]. кроме того, развитие у 

На значимость рефлексии в профессио-
нальном развитии личности, необходимость 
развития у обучающихся  рефлексивных  спо-
собностей  и  рефлексивной  культуры указыва-
ют в своих работах и другие авторы (б.З. Вуль-
фов, а.а. Деркач, В.В. краевский, B.A. Мета-
ева, о.а. Полищук, И.Н. Семенов и др.). так, 
B.A. Метаева пишет, что наличие профессио-
нальной рефлексии дает возможность [9]:

1) повышать предметную профессиональ-
ную компетентность; 

2) расширять профессиональные знания, 
умения и навыки;

3) самостоятельно ставить и решать про-
блемы разного уровня сложности;

4) развивать навыки коллективного взаи-
модействия;

5) учить эффективно разрешать конфликт-
ные ситуации;

6) расширять профессиональный и лич-
ностный опыт. 

а.И. троянская, опираясь на классифика-
цию а.В. карпова [7], выделяет три вида про-
фессиональной рефлексии [16, с. 57–58]:  

– ситуативный, основными функциями ко-
торого являются контроль своего поведения, 
анализ ситуации, коррекция действий в соот-
ветствии с конкретными условиями професси-
ональной деятельности и психофизиологиче-
скими особенностями человека; 

– ретроспективный – анализ результатов 
деятельности и поведения; 

– перспективный, направленный на про-
ектирование, планирование, прогнозирование 
человеком своей деятельности.

Для развития рефлексивной компетенции, 
а также рефлексивного компонента професси-
ональных компетенций у курсантов необходи-
мо прежде всего организовать так называемую 
рефлексивную образовательную среду, кото-
рая позволит создать необходимые условия 
для саморазвития, формирования профессио-
нальной компетентности и в целом становле-
ния личности будущего офицера. В этом пла-
не нам близок подход И.Н. Семенова, предло-
жившего рассматривать образовательную сре-
ду как двухкомпонентную структуру, включа-
ющую следующие компоненты [13]:

‒ информационно-дидактический (отвеча-
ет за формирование профессиональных компе-
тенций);

‒ рефлексивно-психологический (обеспе-
чивает развитие личности).

П.Н. осипов и т.Е. Седанкина выделяют в 
своем исследовании условия, которые способ-
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Это является важным условием развития 
рефлексивного компонента профессиональ-
ных компетенций и формирования на данной 
основе профессионально важных качеств лич-
ности будущего офицера, его профессиональ-
ного самосознания.
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умений;

3) разработка учебных заданий, имеющих 
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В результате создания рефлексивной об-
разовательной среды, в которой используют-
ся практико-ориентированные педагогические 
технологии, у обучающихся должны сформи-
роваться следующие уровни рефлексии:

‒ нарративный; 
‒ диалогический; 
‒ когнитивный; 
‒ аффективный;
‒ аксиологический. 
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исПоЛьзование техноЛогий 
доПоЛненной и виртуаЛьной 
реаЛьности в Процессе 
Литературного образования

Рассматривается вопрос об использовании 
в процессе литературного образования тех-
нологий дополненной и виртуальной реаль-
ности, предлагаются варианты применения 
данных технологий при создании учебных по-
собий в виде augmented reality book, при про-
ведении образовательных квестов и реализа-
ции кейс-технологии, а также в ходе создания 
проекций виртуального воплощения авторско-
го мира. 

Ключевые слова: дополненная реальность, вир-
туальная реальность, технология, литера-
турное образование, QR-код.

Современная школа немыслима без актив-
ного использования в учебном процессе та-
кой перспективной разработки современной 
Ит-индустрии, как технологии дополненной и 
виртуальной реальности. как правило, данные 
технологии успешно реализуются при изуче-
нии иностранных языков [2; 5; 8; 20] и пред-
метов физико-математического и естественно-
научного циклов [1; 3; 9; 10; 14; 19; 24; 28], 
однако вопрос об их применении в области 
школьного литературного образования изучен 
явно недостаточно.

обобщая педагогический опыт в сфере 
AR- и VR-технологий, отметим, что большин-
ство учащихся и педагогов отождествляют до-
полненную и виртуальную реальности, не раз-
деляя или путая эти понятия. тем не менее су-
ществует несколько видов «реальностей» [27] 
(см. рис. 1):

 • полная реальность;
 • виртуальная реальность (Virtual reality – 

VR);
 • дополненная реальность (Augmented re-

ality – AR);
 • смешанная реальность (Mixed reality –

MR).
Различия между виртуальной и дополнен-

ной реальностью основываются на ряде при-
знаков, среди них важнейшими являются: 

 • реальность виртуальных объектов, ото-
бражаемых для пользователя;
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Development of the reflexive  
component of professional competencies  
as a condition of the formation  
of the professional selfconsciousness  
of the students in military  
universities

The article deals with the issue of the creation 
of the reflexive educational environment for the 
development of the professional competencies 
of the students in military universities. There is 
conducted the analysis of the works of this sphere. 
There are revealed the basic conditions support- 
ing the development of the reflexive component of  
the professional competencies. The authors de- 
scribe the specific features of the comprehension 
of reflection and its role in the creation of the 
educational process and the development of the 
professional competence of military students.

Key words: professional competencies, military 
education, reflexive component of professional 
competencies, reflexive educational environment.

(Статья поступила в редакцию 17.08.2020)

© Путило о.о., Савина л.Н., 2020


