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tice; able to solve all range of production problems. The authors also note that the high level of professional compe-

tence of a chemical branch engineer is defined by the level of his/her mathematical knowledge. The authors reveal 

features of integral and differential calculus application for the solution of chemical tasks on the example of physical 

chemistry tasks. The authors suppose and prove that education process optimization and professional orientation of 

mathematical training in a technical college can be reached at the expense of such factors as: continuous mathemati-

cal training; modification of educational and methodical support; professional development of pedagogical staff; op-

timally structured content of mathematical disciplines by practice-focused tasks application intensification; motiva-

tion for mathematical disciplines independent study by students of a technical college; application of diagnostic 

techniques of students’ mathematical competence development. 

Keywords: mathematical training of prospective chemical branch engineers; petrochemical industry of Samara 

Region; educational process optimization; physical chemistry; differential equations; structuring content of mathe-

matical disciplines; practice-focused tasks; motivation of independent mathematics study. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию особенностей процесса формирования педагогической ре-

флексии у будущих учителей начальной школы в период их подготовки в вузе. Для этого анализируются 

проблемы повышения требований к личностным и профессиональным качествам педагога, повышения его 

социальной ценности и самоценности, обусловленные коренной модернизацией и кардинальными преобра-

зованиями системы педагогического образования в России. Показано, что в вузовском учебном процессе ва-

жен переход студентов от позиций потребителя информации к позиции творца своих знаний и самого себя, к 

развитию личностных особенностей, осуществлению рефлексии результатов своей педагогической деятель-

ности. Обосновывается правильность такого подхода к обеспечению системности обновлений высшего педа-

гогического образования, с позиции которого профессиональная деятельность каждого педагога должна 

быть адаптирована к этим изменениям, а педагог должен обладать сформированной способностью понима-

ния самого себя и окружающей его среды, быть готовым к постоянному самообразованию для повышения 

эффективности своей повседневной практической деятельности. В связи с этим предполагается, что необхо-

димым и важнейшим компонентом в структуре педагогической деятельности является рефлексия как позна-

ние и анализ педагогом явлений собственного сознания и деятельности, как взгляд на собственную мысль и 

действия со стороны. Данное предположение основывается на убежденности авторов статьи в том, что педа-

гогическая деятельность по своей сути имеет рефлексивный характер, так как, организуя деятельность уча-

щихся, педагог обязан оценивать себя и правильность своих действий с позиции своих учеников, обязатель-

но принимать во внимание их взгляды, видеть их внутренний мир и эмоциональное состояние. На основании 

приведенных доводов делается вывод о том, что особенно значимым профессиональным качеством педагога 

является его готовность и способность к рефлексии. 

Ключевые слова: подготовка будущих педагогов; развитие рефлексии; профессиональная деятельность; 

педагогический процесс; компетентностный подход; формирование педагогической рефлексии. 

В соответствии с современной компетентностно-

ориентированной образовательной парадигмой бу-

дущий учитель должен регулярно осуществлять кон-

троль и корректировать свой личностный рост, осу-

ществлять рефлексию результатов своей профессио-

нальной деятельности [1, с. 912]. 

Педагогическая деятельность по своей сути обла-

дает рефлексивным характером, так как, организуя 

деятельность обучающихся, учитель стремится смот-

реть на себя и свои действия глазами своих подопеч-

ных, учитывать их взгляды, представлять их внут-

ренний мир и эмоциональное состояние. Значимым и 

профессиональным качеством педагога является го-

товность и способность к рефлексии. Выстраивая 

свое взаимодействие с ребенком, педагог оценивает 

себя как участника этого взаимодействия, диалога, 

при этом создаются условия межсубъектных отно-

шений участников педагогического процесса [2, 

с. 42]. 

В процессе педагогической рефлексии педагог 

идентифицирует себя со сложившейся педагогиче-

ской ситуацией, с тем или иным содержанием педа-

гогического взаимодействия, с воспитанником, со 

своим коллегой – другим педагогом, с различными 

педагогическими технологиями, различными моде-

лями педагогической деятельности и т.д. [3, с. 118]. 

Следовательно, рефлексия в педагогическом про-

цессе – это процесс и результат фиксирования субъ-

ектами образования (участниками педагогического 

процесса) состояния своего развития, саморазвития и 

причин этого. Педагогическая рефлексия предпола-

гает взаимооценку участников педагогического про-
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цесса, состоявшегося взаимодействия, отображение 

педагогом внутреннего мира, состояния развития 

учащегося и наоборот [4, с. 179]. 

Так как педагогический процесс подразумевает 

обмен деятельностными функциями педагога и уча-

щихся, то рефлексия в педагогическом процессе бу-

дет содержать следующие компоненты: 

– рефлексию педагогом деятельности учащихся 

(учащегося); 

– рефлексию педагогом своей педагогической де-

ятельности; 

– рефлексию педагогом педагогического взаимо-

действия; 

– рефлексию учащимся (воспитанником) своей 

деятельности; 

– рефлексию учащимся деятельности педагога 

(учителя); 

– рефлексию учащимся педагогического взаимо-

действия. 

Осуществление компетентностного подхода при 

подготовке студентов – будущих педагогов дает воз-

можность по-новому рассмотреть проблему качества 

образования. При данном подходе базисными крите-

риями оценки этого качества является профессио-

нальная компетентность как комплексная характери-

стика специалиста, определяющая его способность 

решать профессиональные проблемы, возникающие 

в условиях реальной профессиональной деятельно-

сти, с опорой на теоретические знания, а также жиз-

ненный опыт, ценности и индивидуальные особен-

ности [5, с. 152]. 

Н.Л. Дмитриева на основе анализа результатов 

исследований отечественных и зарубежных педаго-

гов и психологов отмечает следующие ключевые 

подходы к пониманию сущности профессиональной 

компетентности учителя: 

– деятельностнaя природа профессиональной ко-

мпетентности (раскрыта в работах Н.В. Кузьминой, 

М.И. Лукьянова, А.К. Марковой, В.И. Слободчикова, 

И.С. Якиманской и др.); 

– профессиональная компетентность (рассматри-

вается как качество личности в трудах А.П. Буевой, 

А.А. Воротниковой, П.В. Симонова, А.И. Щербакова 

и др.); 

– профессиональная компетентность педагога 

(связана с феноменом культуры в трудах Т.Г. Браже, 

М.А. Верб, В.В. Краевского, Е.Н. Шиянова и др.); 

– профессиональная компетентность (представ-

лена как уровень образованности учителя в работах 

А.А. Вербицкого, И.Г. Шапошниковой и др.) [6]. 

Профессиональная компетентность учителя трак-

туется Г.М. Коджаспировой как «владение учителем 

необходимой суммой знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность его педагогиче-

ской деятельности, педагогического общения и лич-

ности учителя как носителя определенных ценно-

стей, идеалов и педагогического сознания» [7, с. 62]. 

Одним из средств формирования профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов является 

развитие их рефлексии. Формирование профессио-

нально значимых качеств педагога следует начинать 

с развития рефлексии, так как рефлексивность пред-

ставляется по отношению ко всем другим качествам 

как организующее и координирующее начало. Сте-

пень сформированности рефлексии педагога может 

выражаться в том, насколько педагог способен для 

эффективной реализации профессиональной дея-

тельности координировать и интегрировать все свои 

качества. Дифференцирующая функция рефлексии 

дает возможность педагогу сознательно опираться на 

свои «сильные стороны» и минимизировать в педа-

гогической деятельности свои «слабые стороны». 

Благодаря дифференцирующей функции рефлексии 

возможен доступ к каждому отдельно взятому её ка-

честву и психическому свойству педагога. Таким об-

разом, рефлексия рассматривается как особенно 

важное и необходимое качество педагога [8, с. 163]. 

В некоторых работах педагогов и психологов 

(В.Я. Буторин, А.В. Карпов, А.В. Петровский и др.) 

рефлексия рассматривается как важное условие са-

моконтроля и целеполагания, а также как механизм, 

необходимый для обеспечения динамики личност-

ных новообразований на смысловом и операцио-

нальном уровне. 

В рамках компетентностного подхода учёные 

подтверждают идею о том, что рефлексия считается 

системообразующим компонентом для мобилизации 

личностных ресурсов при решении жизненных, про-

фессиональных и педагогических задач. Рефлексив-

ность является значимым показателем зрелости лич-

ности при овладении ключевыми компетенциями и 

настолько важным качеством, что позволяет говорить 

о необходимости формирования компетентности ре-

флексивной у каждого современного специалиста. 

Необходимой частью профессии педагога становится 

педагогическая рефлексия, в рамках которой осу-

ществляется анализ собственных профессиональных 

действий, поведения родителей и их детей (Н.В. Кузь-

мина, Е.В. Пискунова, В.Н. Харькин и др.) [9]. 

Рефлексия подразумевает овладение педагогом 

психологическим механизмом профессиональной са-

моактуализации и самосовершенствования, что про-

является в его способности занимать аналитическую 

позицию по отношению к себе и своей профессио-

нальной деятельности (удерживая временные рамки 

прошлого, настоящего и будущего). При этом осо-

бенно важно то, что предметом рефлексии является 

не только сам педагог (как профессионал и как лич-

ность), но и процесс развития конкретного ребенка 

(средства и условия, задерживающие и поддержива-

ющие данный процесс) и детского коллектива [10]. 

По отношению к собственной деятельности педа-

гога педагогическая рефлексия характеризуется осо-

знанием им своего педагогического опыта, выработ-

кой критериев, определяющих эффективность и ус-

пешность своей профессиональной деятельности с 

точки зрения своей субъектности (своего авторства в 

ней) и ее образовательного потенциала для развития 

личности школьника. При применении рефлексии 

профессиональная деятельность является для педаго-

га объектом исследования и проектирования, стано-

вясь более гибкой и осознанной, ориентированной на 

преодоление собственных трудностей и проблем 

воспитанников. В отношении к содержанию образо-

вания рефлексия отдельного педагога или педагоги-

ческого коллектива позволяет осознанно системати-

зировать социальный запрос к образованию, значи-

мые для себя и школы теоретические концепции в 

педагогической и психологической науке, свой опыт 

работы, актуальные запросы школьников. Рефлексия 
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позволяет определять, корректировать цели и задачи 

профессиональной деятельности, средства образова-

тельного процесса, выйти на его планирование и 

конструирование, видеть вариативные стратегии и 

методы процесса организации воспитания, способы 

его регуляции и контроля [11]. 
Рефлексия может исполнять детерминирующую 

роль по отношению к другим профессионально важ-
ным качествам, поэтому в вузе учебный процесс 
должен быть организован так, чтобы с первых учеб-
ных дней рефлексия у студентов формировалась не 
стихийно, а целенаправленно. Также необходимо 
разделять два уровня рефлексии: рефлексию по по-
воду собственного учения (в позиции «студент») и 
рефлексию по поводу организации обучения (в пози-
ции «педагог») [12]. 

Обучение студентов – будущих педагогов должно 
носить рефлексивный характер. Если студент нау-
чится рефлексировать собственное поведение, то он 
сможет управлять собой. Результатом рефлексивной 
деятельности является развитие обучающегося, сме-
на позиции, занимаемой им в учебной деятельности, 
активизация его как субъекта деятельности. Это 
накладывает конкретные требования на профессио-
нальную подготовку преподавателя, так как наибо-
лее выраженный результат дает объективация пре-
подавателем своего внутреннего мира через интер-
претацию внутреннего мира обучающихся. На заня-
тиях преподаватель должен показывать умение ре-
флексировать собственную деятельность, уходя от 
роли судьи, оценщика; а также способствовать орга-
низации рефлексии обучающимися того, что он сде-
лал [13]. В сознании педагога должны рефлексивно 
отображаться не только личностные особенности 
обучающегося, но и действия, которые педагог пред-
принимает по отношению к нему. Для педагогиче-
ской рефлексии должны быть доступны чувства, со-
провождающие педагогический процесс [14, с. 47] 

Стратегической задачей повышения квалифика-
ции преподавателей можно считать развитие лич-
ностной и предметной рефлексии. Личностная ре-
флексия связана с развитием и самоактуализацией, 
самосознания, открытостью в общении, опорой на 
собственный опыт, развитие предметной рефлексии 
– с анализом эффективности применяемых дидакти-
ческих методов, приемов и технологий в обучении. 

В своей деятельности преподаватель использует 

разнообразные методы, стимулирующие рефлексив-

ное мышление (групповые дискуссии, деловые игры, 

структурированные беседы, case-study-методы и др.). 

Могут применяться различные упражнения, помога-

ющие освободиться от рамок традиционного мыш-

ления (технологии критического и творческого мыш-

ления). Одна из таких технологий – технология порт-

фолио – дает возможность проанализировать полу-

чаемую информацию как на курсах, так и из своей 

профессиональной деятельности. Технология порт-

фолио помогает педагогу рефлексивно понять соб-

ственные проблемы, сформировать те или иные ком-

петенции, оценить свои достижения, планировать 

дальнейшую собственную работу в целом. Для оп-

тимизации этих действий и педагогического процес-

са в целом в преподавании широко применяются 

средства информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) (аудио- и видеотехника, компьютерные 

презентации т.д.) [15]. 

Проведенный анализ психолого-педагогических 
исследований, рефлексия опыта деятельности педа-
гогов дают возможность утверждать важность спе-
циальной подготовки студентов – будущих педаго-
гов при их обучении в вузе. Так как педагог является 
не только преподавателем, но и воспитателем, про-
светителем, активным участником и организатором 
взаимодействия с другими субъектами образова-
тельного процесса, то он постоянно общается и вза-
имодействует не только с учениками, но и с их роди-
телями, коллегами, администрацией [16, с. 27–29]. 
Стоит отметить при этом, что функции педагога 
начальной школы гораздо шире, чем у педагога-
предметника. От его педагогического мастерства, 
умения организовать коллектив детей младшего 
школьного возраста зависит становление личности 
учащегося, его мотивация к обучению. 

Будущий учитель начальной школы должен об-
ладать такими качествами, как эмпатия, любовь к де-
тям и своему делу, знаниями возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей младшего школьного 
возраста; владеть учебными предметами, которые в 
начальной школе преподаются; уметь правильно об-
щаться с детьми этого возраста: поддерживать их, 
быть эмпатичным; проявлять доброту, теплоту и за-
боту в отношении учеников; содействовать развитию 
личности и индивидуальности детей; обучать их ре-
флексии собственной учебной деятельности, благо-
даря чему учащийся получает способность видеть 
способы своего действия, анализировать их, плани-
ровать достижение поставленной цели [17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
развитие рефлексии у будущего педагога начальной 
школы в период обучения в вузе не только способ-
ствует формированию его профессиональной компе-
тентности, но и может рассматриваться как один из 
путей гуманитаризации нашего общества и его си-
стемы образования. 
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Abstract. The paper deals with features of pedagogical reflection development of prospective elementary school 

teachers during their training at a higher education institution. The authors analyze modern requirements to personal 

and professional qualities of a teacher, his or her social value and worthiness caused by radical modernization and 

cardinal transformations of Russian system of pedagogical education. The authors show that at a high school it is im-

portant for students to change position from a consumer of information to a creator of knowledge, to develop person-

al features, to understand the results of his or her pedagogical activity. The paper contains advantages of such an ap-

proach of ensuring systemacy of higher pedagogical education updates. Professional activity of each teacher has to 

be adapted to these changes. Each teacher has to understand the environment surrounding him; s/he has to be ready 

for continuous self-education to increase the efficiency of the daily practical activities. In this regard the authors sup-

pose that reflection is a necessary and a major component of pedagogical activity structure. Reflection is supposed to 

be teacher’s personal analysis of his or her activity. The authors of the paper think that pedagogical activity has a re-

flexive character as a teacher who organizes pupils’ activity is obliged to correct his or her actions from a pupil’s po-

sition, it is obligatory to take their views into account, to see their inner world and their emotional state. On the basis 

of the given arguments the authors come to the conclusion that a teacher’s significant professional quality is his or 

her ability to reflect. 
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Аннотация. В статье проблема воспитания студентов вуза обосновывается как актуальная социально-

педагогическая проблема. Аргументируется важность гармоничного сочетания в воспитательном процессе 

нравственного, эстетического, трудового, физического и других направлений и видов воспитания при 

направляющей роли нравственного воспитания. Обосновывается важность осуществления нравственного и 

этического воспитания будущего педагога-дизайнера в их единстве. Раскрывается взаимосвязь Добра и Кра-

соты как ценностных оснований нравственного и эстетического воспитания соответственно. Формирование 

моральных качеств студента, развитие у него эстетических вкусов и идеалов соотносится с формированием 

ценностной сферы его сознания. Процесс воспитания студентов вуза рассматривается как их приобщение к 

ценностям. Доказывается, что единство нравственного и эстетического воспитания студентов – будущих пе-

дагогов-дизайнеров есть взаимодополняемый процесс их приобщения к нравственным и эстетическим цен-

ностям, когда независимо от конкретной ситуации нравственные ценности содержательно дополняют эсте-


