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Fig. 4. Forme de activitate care prezintă o importanță deosebită în cadrul cursurilor de formare 

profesională continuă 

 Analizând aceste rezultate putem observa că respondenții pun accentul pe exemple de 

bune practice în cadrul activităților de formare continuă și pe seminarii, dezbateridar și ateliere 

de lucru. Deci, aceste activități de formare profesională continuă sunt acceptate și urmate de 

către profesorii chestionați. 

 Ținând cont de faptul că era digitală este în plină expansiune, importanța valorică a 

programelor de formare se regăsește în activitatea didactică a fiecărui cadru didactic prin realizarea 

activităților de calitate. Reieșind din acestea, formarea continuă a cadrelor didactice se menține pe 

un rol important în formarea unor cadre didactice de calitate, astfel încât, generația de mâine să nu 

aibă de suferit.  
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Rezumat. Lucrarea analizează fenomenul de reflecție a profesorilor asupra stabilirii obiectivelor în activitatea de 

inovare. Conceptul de reflecție a cadrelor didactice asupra stabilirii scopurilor în activitatea de inovare este conceput 

ca fiind capacitatea profesorului de a înțelege și analiza propria conștiință inovatoare și comportamentul 

corespunzător, capacitatea de a reflecta asupra a ceea ce se întâmplă în mintea sa cu privire la calitatea conceptului de 

stabilire a obiectivelor în activitatea de inovare. De asemenea, sunt identificate semnele reflecției profesorilor asupra 

stabilirii obiectivelor în activitatea de inovare. Rezultatele studiului au atras atenția asupra importanței luării în 

considerare a potențialului profesorului de a reflecta asupra stabilirii obiectivelor în activitatea de inovare din 

perspectiva cunoașterii și analizei propriei conștiințe și comportament profesional demonstrate în activitatea de 

inovare. 

 

Cuvinte-cheie: inovare, reflecție, reflecție profesor, stabilirea scopurilor în activitatea de inovare, reflecția 

profesorului asupra stabilirii obiectivelor în activitatea de inovare. 

 
Abstract. The paper analyzes the phenomenon of teacher reflection on goal setting in innovation activity. The concept 

of pedagogical personnel reflection on goal setting in innovation activity is understood as the teacher’s ability to 

understand and analyze one’s own innovative consciousness and corresponding behavior, the ability to reflect on what 

is happening in his mind regarding the quality of the concept of goal setting in innovation activity. Also identified are 

the signs of teacher reflection on goal setting in innovation activity. The results of the study drew attention to the 

importance of taking into account the potential of the teacher in the reflection of the teacher as the knowledge and 

analysis of their own consciousness and behavior regarding their professional abilities. 

 

Keywords: innovation, reflection, teacher reflection, goal setting in innovation activity, teacher reflection on goal 

setting in innovation activity. 

 

Чтобы быть эффективной в современных условиях, педагогическая система 

вынуждена изменить цели образования, его содержание и технологии, сообразуясь с 

тенденциями, которые определяют развитие практики общего образования и, в каком-то 

смысле, даже опережать его.  

Учителя по своим целевым установкам и способам работы во многом не похожи на 

вчерашних педагогов. Основное их отличие заключается в ориентации учителя не на  

передачу знаний, а на развитие способностей учащихся. Современные учителя должны 

овладевать соответствующими технологиями развивающего обучения. Они должны 

переходить на отношения равного партнерства не только со своими подопечными, но и с 
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коллегами, с научными работниками НИИ, лекторским составом университетских кафедр. 

Создавая эти условия, педагогическая система не только не будет отставать от социально-

экономических преобразований, но и сама обеспечит в последующем рациональный вектор 

этих изменений.  

В этом контексте, рефлексия учителя как познание и анализ собственного сознания и 

поведения относительно профессиональных своих способностей представляется 

значительным компонентом в структуре инновационной деятельности является.  

 Рассматриваемое понятие «инновация» мы определяем как процесс введения 

новизны в практику. В педагогической литературе выделяются два типа инновационных 

процессов в области образования: стихийный, происходящий под воздействием 

ситуативных требований; осознанный, научно обоснованный возникшей потребностью.  

Рефлексия учителя, несомненно, связана с его ментальностью, его отношением к 

самообразованию. Рефлексия конкретного учителя на инновационную деятельность 

сигнализирует о том, что оно носит чисто индивидуальный характер. Этим и объясняется 

особенность инновационной деятельности и тот факт, что оно не истолковывается 

одинаково всеми педагогическими кадрами, в частности – его этапы создания авторских 

программ и постановки целей [3].  

Механизм рефлексии учителя на целеполагание в инновационной деятельности 

невозможно представить себе без осмысления психологических барьеров, неизбежно 

возникающих тогда, когда нужно выйти за пределы привычных способов исполнения 

профессионального долга [1].  

Различаем антиинновационный барьер, который обусловлен как индивидуальными 

особенностями учителя, так и спецификой педагогического коллектива, членом которого 

он является. Внешне этот барьер выступает в защитных высказываниях, которые часто 

отражают стереотипы, существующие в обществе относительно конкретных инноваций. 

Когда же начавшийся инновационный процесс все же переходит в нововведение, то для его 

остановки отработан набор следующих методов: конкретизирующих документов, их цель 

не допустить широты распространения новшества; кусочного внедрения – внедрение 

только одного из структурных элементов новшества; вечного эксперимента – 

искусственная задержка в экспериментальном статусе; отчетного внедрения – искажение 

подлинного внедрения; параллельного внедрения – новшество сосуществует со старым. 

К разряду психологических барьеров относится и барьеры творчества: склонность к 

конформизму – пассивное принятие существующего порядка; боязнь оказаться «белой 

вороной», показаться глупым и смешным в своих начинаниях; страх показаться слишком 

экстравагантным, даже агрессивным в своем неприятии мнений других людей; боязнь 

возмездия со стороны другого человека, чью позицию мы критикуем; личностная 

тревожность, неуверенность в себе, негативное самовосприятие, характеризующееся 

заниженной самооценкой личности, боязнью открыто высказывать свои идеи; ригидность 

мышления, которую можно рассматривать, как свойство использовать приобретенные 

знания одновариантным способом  
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Учителю необходимо осознать, пережить и избавиться от психологических барьеров, 

мешающих реализации инновационной деятельности. Добиться такого поведения очень 

непросто, ломка старых  стереотипов вызывает тревогу и страх. Но учитель должен 

проникнуться мыслью: стандартизация его поведения сопровождается тем, что в его 

деятельности все большее место занимают инструктивные предписания. В сознании 

накапливается все больше готовых моделей педагогического труда. Это приводит к тому, 

что педагог легко «вписывается» в педагогическое сообщество. При этом уровень его 

креативности подвержен снижению. Но реалии жизни таковы, что без проявления 

инновационного поведения, то есть без активного и систематического творчества 

будущему учителю не удастся добиться эффективности и успешности в педагогической 

деятельности.  

В основу рефлексии учителя на целеполагание в инновационной деятельности 

положены системный, индивидуально-творческий и рефлексивно-деятельный подходы, 

обеспечивающие функционирование целостного процесса формирования личности 

учителя.  

Современные ученые выстроили свой алгоритм рефлексии учителя на целеполагание 

в инновационной деятельности, состоящий из несколько последовательных этапов [3]: 

 Развитие творческой индивидуальности учителя: формирование у него способности 

выявлять, формулировать, анализировать, решать творческие задачи; развитие общей 

технологии творческого поиска; формирование способности самостоятельного переноса 

ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; развитие критичности мышления. Развитие 

творческой индивидуальности учителя идентифицируется как единство рационального и 

эмоционального компонентов, сознательного и чувственного. Данный аспект выступает в 

качестве условия эффективного функционирования педагогической системы. 

 Овладение основами методологии научного познания, педагогического 

исследования, введение в инновационную педагогику. На этом этапе учителя знакомятся с 

различными типами инновационных учебных заведениях. 

 Освоение технологии инновационной деятельности. Учителя вникают в сущность 

методик авторских школ, упражняются в составлении авторских программ, анализируют и 

прогнозируют дальнейшее развитие новшества, трудности внедрения нового. 

 Практическая работа на экспериментальной площадке по введению новшества в 

педагогический процесс, осуществление коррекции и  самоанализа в педагогической 

деятельности. 

Конкретизацией перечисленных этапов рефлексии учителя на целеполагание в 

инновационной деятельности является специфичность используемых способов, приемов и 

средств достижения поставленных целей каждого из шагов единого процесса рефлексии 

учителя на целеполагание в инновационной деятельности. 

Обсуждение специфики рефлексии учителя на целеполагание в инновационной 

деятельности влечет выявление условий, при которых мы можем утверждать, что учителя 
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овладели основами методологии научного познания, педагогического исследования, 

обладают сформированным чувством профессионального долга [2].  

В этой связи, особый разговор необходимо вести о возможных конфликтах 

возникающих между нормативным долгом и необходимостью его творческого исполнения, 

о причинах их порождающих. Случается, что учителя стремятся добросовестно выполнять 

свои функции. Но в силу разного рода обстоятельств результат их усилий оказывается 

неравноценным. Возникает конфликт между учителем и менеджером воспитательного 

учреждения. Менеджер не удовлетворен качеством работы учителя, хотя последний 

старался быть на уровне требований. Вопрос о возможных конфликтах, возникающих 

между долгом и желанием его творчески исполнить, следует рассматривать, прежде всего, 

как проблему свободы и необходимости. Однако не менее важно обнаружить проблему 

соответствия личных качеств и способностей учителя с одной стороны и развитием 

технологий инновационной деятельности – с другой.  

Рассмотрим некоторые случаи проявления такого рода конфликтов, хотя они могут 

приобретать различную форму: учитель осознает свой долг, связанный с освоением 

технологий инновационной деятельности, но не желает его выполнять в силу личных  

соображений; учитель осознает данный долг, понимает значимость и необходимость его 

исполнения, но у него недостаточно силы воли, настойчивости. Если обнаружится, что у 

педагога отсутствуют объективные условия или субъективные данные, необходимые для 

выполнения практической работа на экспериментальной площадке по введению новшества 

в педагогический процесс, осуществление коррекции и  самоанализа в педагогической 

деятельности, то разрешение данного типа конфликта потребует более тонких 

управленческих подходов. 

Процесс развитие творческой индивидуальности учителя станет в определенной 

степени управляемым, если будет созданы ряд условий, специально организованных: 

 Преемственность всех этапов многоуровневого педагогического образования. 

 Ориентация университетского обучения на обобщенную модель подготовки учителя 

к инновационной деятельности. 

 Психологическая диагностика учителя к данному виду деятельности. 

 Формирование творческой активности и мотивационно – целостного отношения к 

инновациям у педагога. 

 Взаимосвязь общепедагогической, психологической и специально – методической 

подготовки учителя. 

 Осуществление межцикловых и междисциплинарных взаимодействий, интеграция 

знаний в русле общих проблем инновации. 

 Формирование у педагогов инновационной культуры, восприимчивости к 

новшеству в педагогике. 

 Изучение, выявление и оценивание динамики освоения инновационной 

деятельности учителя. 
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Другими словами, феномен рефлексии учителя на целеполагание в инновационной 

деятельности влечет создания данных условий, при которых мы сможем ожидать, что 

учителя овладеют основами методологии научного познания, технологиями 

инновационной деятельности, смогут вести практическую работу на экспериментальной 

площадке по введению новшества в педагогический процесс, осуществлять коррекцию и  

самоанализ своей педагогической деятельности. 

В философском толковании «рефлексия» идентифицируется как процесс 

размышления индивида о происходящем в его сознании [5, c.828].  

Психологи рассматривают понятие рефлексия не просто как знание или понимание 

личностью самого себя, но и выяснение того, как другие знают и понимают 

«рефлектирующего».  

Под рефлексии на целеполагание в инновационной деятельности у педагогических 

кадров мы понимаем их умения познать и проанализировать собственное инновационное 

сознание и соответствующее поведение, способность размышлять о происходящем в их 

сознании относительно качество применения концепции целеполагания в инновационной 

деятельности. 

 В контексте рассматриваемого вопроса нас интересует рефлексия учителя на 

целеполагание в инновационной деятельности. Данная форма рефлексии имеет следующие 

признаки: 

 Целеполагание от актуального состояния педагогической системы к конечной 

планируемой цели, /прямой анализ/; 

 Целеполагание от конечного достижения к актуальной цели, /обратный анализ/; 

 Целеполагание от промежуточных целей  к конечному результату или актуальной 

цели с помощью прямого или обратного анализа. 

Проблема исследования состоит в противоречии между той большой ролью, которую 

играет рефлексия учителя на целеполагание в инновационной деятельности, с одной 

стороны, и различным пониманием, подходом к собственному исследованию  и развитию, 

с другой. 

Предметом исследования являлся специфика процесса рефлексии учителя на 

целеполагание в инновационной деятельности.  

Цель исследования заключалась в определении особенностей рефлексии учителя на 

целеполагание в инновационной деятельности 

Для достижения поставленной цели была выдвинута гипотеза, согласно которой нам 

удастся определить специфику рефлексии учителя  на целеполагание в инновационной 

деятельности, если при ее выявлении: будет применена система адекватных методик, 

способствующая выражению особенностей рефлексии учителя на целеполагание в 

инновационной деятельности; будем следовать основному психологическому механизму 

определения специфики рефлексии учителя на целеполагание в инновационной 

деятельности. 
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В соответствии со сформулированной целью и гипотезой, мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

- Проанализировать и обобщить психологические знания учителя о специфики 

рефлексии на целеполагание в инновационной деятельности. 

- Выявить степень развития способностей учителя распознавать значимость 

инноваций, формирования умения осознавать и  обозначать точные цели, овладения 

технологией реализации инновационной деятельности.  

Для решения поставленных задач, мы применили систему следующих методов и методик: 

- теоретические методы и приемы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, индукция, дедукция; 

- практические методы и приемы: естественный психолого-педагогический 

эксперимент, наблюдение, собеседование, различные техники для констатации уровня 

развития рефлексии на целеполагание в инновационной деятельности у учителя, а также 

для ее формирования у будущих педагогических кадров; 

В нашем исследовании приняли участие 56 университетских преподавателей с разными  

показателями рефлексии на целеполагание в инновационной деятельности.  

Результаты исследования продемонстрировали, что рефлексия учителя на качество 

выполнения профессионального долга различна. Так, учитель с развитой «Я-концепцией»  

не теряет чувство оптимизма при неудачах. Напротив это мобилизует его, он  с легкостью 

откажется от старой стратегии действия и разработает новую директиву. Такой учитель  

самоутверждается как личность, способен передавать другим свои новшества, признает 

свою ответственность за просчеты в своем новаторстве, если таковые имеются. Из 56 

исследуемых педагогических кадров мы выделили впоследствии две выборки: 

 Выборка I – это педагогические кадры, у которых средние показатели развития 

рефлексии на целеполагание в инновационной деятельности. Всего таких педагогических 

кадров оказалось 16. 

 Выборка II – это педагогические кадры, у которых показатели развития рефлексии 

на целеполагание в инновационной деятельности выше среднего. Общее количество этих 

педагогических кадров– 40.  

Результаты исследования обратили наше внимание на значимость учета потенциала 

учителя при рефлексии учителя как познание и анализ собственного сознания и поведения 

относительно профессиональных своих способностей.  Потенциал учителя мы расценивали 

как совокупность объединенных в систему естественных и приобретенных качеств, 

определяющих способность учителя выполнять свои функциональные обязанности на 

должном уровне.  

В данной работе потенциал учителя был определен и как база профессиональных 

знаний в единстве с развитой способностью учителя активно мыслить, творить, воплощать 

в жизнь свои намерения, достигать ожидаемых результатов. 

Результаты исследования также позволяют подчеркнуть, что рефлексия учителя как 

познание и анализ собственного сознания и поведения, относительно профессиональных 
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своих способностей влечет создания определенных условий.  При них мы сможем ожидать, 

что учителя смогут вести практическую работу на экспериментальной площадке по 

введению новшества в науки, осуществлять коррекцию и  самоанализ своей научной 

деятельности.  

И еще одно очень важное заключение: рефлексия учителя на целеполагание в 

инновационной деятельности предусматривает  личностно-ориентированный подход к 

данному процессу. Реализация данного требования создает возможность педагогическим 

кадрам быть уникальными  и неповторимыми в своем деле, а значит успешными и 

эффективными.  
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