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Изменения социально-экономических условий в жизни современного обще-
ства, обновление системы образования требуют качественно нового уровня про-
фессионализма педагогов и психологов. В современном мире остается актуальной 
проблема повышения эффективности образования личности учителя, разрешение 
которой зависит от профессиональной компетентности преподавателя как главной 
фигуры образования. В этих условиях выпуск профессионально компетентного 
специалиста становится важнейшей задачей высшей школы. В этой связи особое 
значение приобретает проблема подготовки высококвалифицированных кадров, 
готовых теоретически и практически решать профессиональные задачи, умеющих 
создавать и корректировать систему профессиональной деятельности. Рефлексив-
ная и эмпатическая компетентности как предмет научно-практического исследова-
ния нуждаются в глубокой методологической проработке. Целью нашего исследо-
вания являлось обоснование и проверка стратегии развития рефлексивных и эмпа-
тических способностей, входящих в профессионально важные качества педагога. 

Современные модели психологических особенностей рефлексивных и эмпа-
тических способностей включают становление личности педагога. Важный вклад 
в разработку проблем эмпатии и рефлексии внесли ученые, подчеркивающие от-
личительные черты явления рефлексии и эмпатии, наличие теоретических кри-
териев, вытекающих из концепции системологического анализа психологической 
компетентности и ее самореализации [5. С. 127]. 

В психологической науке проблема изучения профессионально важных ка-
честв педагогов и психологов рассматривалась в работах Б.Г. Ананьева, А.А. Бо-
далева, В.И. Казаренкова, С.И. Кудинова, Н.В. Кузьминой, Н.В. Карандашова, 
А.К. Марковой. Важность проблемы развития профессионально значимых качеств 
определяется необходимостью качественной подготовки специалистов и грамот-
ной расстановки кадров. В настоящее время особую актуальность приобретает 
процесс утверждения ценностей личности, неотъемлемой частью которой явля-
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ется эмоциональная зрелость, способность к сопереживанию, сочувствию, умение 
радоваться за другого, а также способность к самообразованию [1. С. 73]. В пси-
хологии эти важнейшие особенности обобщаются понятиями «эмпатия» и «реф-
лексия». 

Исследования, посвященные профессиональной компетентности, все больше 
апеллируют к феномену рефлексии, рассматривая ее и как содержательный 
элемент последней, и как условие ее развития. 

Вопросы формирования профессиональной компетентности педагога, учителя 
рассматриваются К.А. Абульхановой-Славской, А.Д. Алферовым, Ю.В. Варданян, 
Л.К. Гребенкиной, Г.А. Козбергом, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, В.А. Сласте-
ниным и др. 

Общая характеристика профессиональной компетентности педагога в лите-
ратуре конкретизирована различными вариантами и моделями профессионально 
значимых качеств личности. 

В работах, посвященных профессионализму педагога, определение профес-
сиональной компетентности трактуется по-разному: психическое состояние, по-
зволяющее действовать самостоятельно; обладание способностью и умением вы-
полнять определенные трудовые функции; уровень образованности и общей 
культуры личности; единство теоретической и практической готовности к осуще-
ствлению педагогической деятельности; интеграция опыта, теоретических знаний 
и практических умений, а также значимых для педагога личностных качеств. Та-
ким образом, профессиональная компетентность является интегративным свой-
ством личности педагога, характеризующим его осведомленность в психолого-
педагогической и предметной области знаний, профессиональные умения и на-
выки, личностный опыт, а также самореализацию личности в межкультурном 
пространстве [2. С. 53]. 

Приоритет личностных качеств в подготовке учителя обозначен И.П. Анд-
риади, С.И. Архангельским, Г.И. Батуриной, М.Я. Виленским, Т.Ш. Домаевым, 
В.К. Зарецким, И.А. Зимней, B.C. Ильиным, П.Ф. Каптеревым, В.Я. Пилиповским, 
В.А. Ситаровым, В.А. Сластениным, В.А. Сухомлинским, И.Г. Терентьевой и др. 

Рефлексия и эмпатия рассматриваются российскими учеными как содержа-
тельный элемент профессиональной компетентности. 

В классификации Ю.И. Калиновского компетентность, названная исследо-
вательской, включает: а) рефлексивную способность к обнаружению и постановке 
проблем, способность продуцировать разнообразные идеи в нерегламентирован-
ной ситуации; б) умения анализировать основания собственной деятельности 
(ценностные, мировоззренческие, профессионально-позиционные); средства, ис-
пользуемые в индивидуальной, групповой и коллективной деятельности и их 
адекватность складывающейся ситуации и выдвигаемой цели; затруднения в дея-
тельности как отсутствие или неадекватность используемых средств; соотносить 
замысел и реализацию; выделять основные тенденции и процессы в исследуемой 
ситуации; выявлять скрытые и явные причины сложившейся ситуации; прогнози-
ровать на основе экстраполяции будущее положение дел; различать уровень про-
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фессионального сознания и уровень актуализации личностного начала; осущест-
влять проспективную визуализацию имеющихся и складывающихся возможно-
стей; проектировать то, что необходимо достичь в будущем и в конкретном кол-
лективе. На основании данной характеристики можно сделать вывод о важном 
значении рефлексивной компетентности для достижения профессионализма. 

Эмпатия отечественными учеными рассматривается по следующим направ-
лениям: определение качественной природы эмпатии (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гип-
пенрейтер, Г.Д. Карягин); изучение связи структурных характеристик эмпатии 
с разными психическими процессами и психологическими особенностями лич-
ности (В.В. Бойко, А.А. Бодалев, И.М. Юсупов, Н.А. Щербакова). Исследовате-
лями эмпатии и рефлексии характеризуются способности индивида эмоционально 
отзываться на переживания другого; как феномен, который характеризуется эмо-
циональным проникновением в собеседника, установление эмоциональной иден-
тификации, выражением сопереживания, сочувствия и соучастие собеседнику. 
Раскрытие в эмпатии коммуникативного аспекта позволило говорить об эмпатии 
как о процессе. К. Роджерс, один из основных вдохновителей гуманистической 
психологии, определяет эмпатию как способ сосуществования с другим человеком, 
вхождение в его внутренний мир с сохранением эмоциональных и смысловых 
оттенков. Также, определяя эмпатию как процесс, А.Б. Орлов и М.А. Хазанова 
подчеркивают ее динамичный характер, поясняя свои мысли словами К. Роджерса 
о том, что эмпатия входит в личный перспективный мир другого и основатель-
но его обживает. Она подразумевает сензитивность, постоянно изменяющуюся 
в этом человеке чувственным смыслом, которая переходит друг в друга, развитие 
эмпатических способностей студентов-психологов как профессионально значи-
мого качества [5. С. 42]. 

По мнению И.Н. Семенова, рефлексия выступает как процесс преобразования 
стереотипов опыта, внутренние условия выхода в инновационную (порождение 
новых идей, построение нового опыта) практику. Согласно С.Ю. Степанову, реф-
лексивная компетентность является «профессиональным качеством личности, по-
зволяющим наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные про-
цессы, реализацию рефлексивной способности, что обеспечивает развитие и са-
моразвитие, способствует творческому подходу к профессиональной деятельности, 
достижению ее максимальной эффективности и результативности» [3. С. 5]. Это 
определение указывает на прямую связь рефлексивной компетентности с дости-
жениями высших результатов в личностном и профессиональном развитии, т.е. 
на ее акмеологический характер. 

В большинстве психолого-педагогических исследований рефлексия рассмат-
ривается как один из элементов компетентности или фактор ее развития. 

Наиболее ярко рефлексия представлена в педагогической деятельности. 
В предложенной Н.В. Кузьминой схеме профессиональной компетентности педа-
гога, состоящей из пяти компонентов, рефлексия выделяется как самостоятельный 
элемент: «аутопсихологическая компетентность — умение осознавать уровень соб-
ственной деятельности, своих способностей, знание о способах профессионального 
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самосовершенствования, умение видеть причины недостатков в своей работе, в се-
бе, желание самосовершенствования». При этом другие элементы компетентности 
требуют знания механизмов рефлексии. Таким образом, рефлексия входит в струк-
туру профессиональной компетентности и является ее системообразующим 
фактором. 

Методы и методики исследования включали констатирующий, контроль-
ный и формирующий эксперименты, которые выявляли уровень развития эмпа-
тических и рефлексивных способностей будущих учителей в зависимости от спе-
циализации. 

Результаты исследования. Высокий уровень эмпатии и рефлексии обна-
ружен среди студентов-математиков — 10%, студентов-филологов — 13,4%, сту-
дентов-психологов — 15%. Студенты с высоким уровнем эмпатии и рефлексии 
чувствительны к проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им про-
щать, с неподдельным интересом относятся к людям. Средний уровень эмпатии 
и рефлексии выявлен у студентов-математиков — 30%, у студентов-филологов — 
36,6%, у студентов-психологов — 33,4%. Для студентов, имеющих средний уро-
вень эмпатии, характерны следующие особенности: обладают знаниями инди-
видуально-психологических особенностей людей, но не всегда их применяют в от-
ношении к другим. Низкий и очень низкий уровень развития эмпатии и рефлексии 
выявлен среди студентов-математиков — 60%, студентов-филологов — 50%, сту-
дентов-психологов — 51,6%. Студенты с низким уровнем эмпатии слабо знают 
индивидуально-психологические особенности других дюдей, поэтому испыты-
вают затруднения в установлении контактов, чувствуют себя неуютно в большой 
компании. Таким образом, у студентов математического факультета наименее 
представлен высокий уровень эмпатии и рефлексии. У студентов-психологов наи-
более представлен высокий уровень эмпатии и рефлексии. 

Вышеперечисленные обстоятельства позволяют отнести изучение особен-
ностей развития рефлексии и эмпатических способностей будущих педагогов 
и психологов к актуальной проблеме современной педагогической психологии. 
Анализ наших экспериментальных исследований показал, что в системе образова-
ния проводилось недостаточное количество исследований, направленных на эм-
патию и рефлексию. 

Профессиональная рефлексия и эмпатия позволяет соотносить свои возмож-
ности, свое Я с тем, чего требует избранная (избираемая) профессия, в том числе 
с существующими представлениями о ней, а также помогает человеку сформули-
ровать получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей работы, скор-
ректировать свой профессиональный путь. 

Развитие рефлексии и эмпатии необходимо начинать с самых первых шагов 
формирования профессиональных качеств, так как по отношению ко всем другим 
качествам рефлексивность выступает как координирующее, организующее и ин-
тегрирующее начало. Степень ее сформированности проявляется в том, насколь-
ко педагог оказывается в состоянии координировать и интегрировать все иные 
свои качества для эффективной реализации профессиональной деятельности. 
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Решение вопроса о развитии профессиональной рефлексии становится осо-
бенно актуальным в процессе подготовки специалистов в высших учебных заве-
дениях. 

Сознательно (рефлексивно) опираться на свои «сильные стороны» и миними-
зировать свои «слабые стороны» в педагогической деятельности позволяет диффе-
ренцирующая функция рефлексии. Рефлексивность позволяет психике выделить 
и зафиксировать те или иные стороны качественной определенности; репрезен-
тировать свои особенности. Благодаря дифференциации становится возможным 
«доступ» к каждому отдельно взятому качеству, психическому свойству. Такая 
подвластность произвольному контролю делает рефлексию необходимым качест-
вом педагога. 

Рефлексия играет детерминирующую роль по отношению к другим профес-
сиональным качествам, поэтому учебный процесс в вузе должен быть организован 
так, чтобы уже с первого курса у студентов рефлексия формировалась не стихийно, 
а целенаправленно. 

Рефлексивная и эмпатийная деятельность профессионала развивает его спо-
собность видеть проблемы собственной профессиональной деятельности, моди-
фицировать ее за счет своих внутренних ресурсов, самостоятельно осуществлять 
свой выбор, принимать ответственность за свои решения. Развитие рефлексии 
в деятельности профессионала становится его первоочередной задачей. 

Наиболее эффективное развитие рефлексивной и эмпатийной компетентно-
сти достигается при использовании рефлексивных методик обучения и создании 
акмеологических условий. Кроме этого, требуется личностная включенность 
участников рефлексивных практикумов в процесс мышления и деятельности, что 
существенно повышает эффективность обучения. 

Таким образом, эмпатия и рефлексия являются важными структурными и сис-
темообразующими элементами профессиональной компетентности будущего пе-
дагога, а также необходимыми условиями и средствами повышения уровня его 
готовности к профессиональному саморазвитию и самореализации, что обеспе-
чивает свободу профессиональной психологической компетентности. 
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The article presents a study of the effect of reflexive and empathic abilities on the development of the 
professional competence of a teacher. The concept of models of psychological features of reflection and em-
pathy is considered. The influence of reflection and empathy on the formation of professional competence 
is revealed. The ways of the development of reflection and empathy are shown. 
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