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А.Н. УТЕХИНА, Н.Е. БРИМ
Удмуртский государственный университет,

г. Ижевск

В педагогической науке проблемы
рефлексивной культуры учителя давно
уже стали важным предметом исследова-
ний. Среди посвященных этой теме сле-
дует отметить работы, раскрывающие тео-
ретико-методологические аспекты реф-
лексии как общей категории различных
аспектов философского знания (Э.В.
Ильенков, Г.П. Щедровицкий); содержа-
щие психологические основы педагоги-
ческой рефлексии (Б.Г. Ананьев, Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн); трактую-
щие рефлексию как направленность мыш-
ления на себя (И.А. Зимняя, Е.И. Исаев);
излагающие методологические основы
перехода понятия «рефлексия» в сферу
педагогической деятельности (О.А. Ани-
симов, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин),

Однако актуальной остается про-
блема формирования у будущих учителей
аналитико-рефлексивных умений учеб-
ного взаимодействия, выражающихся в
способности формировать представление
о себе, о своей обучающей деятельности,
прогнозировать и планировать свое учеб-
ное взаимодействие, а также выяснять
мнения учащихся об этом взаимодей-
ствии, помогать им анализировать свою
учебную деятельность.

В процессе пилотажного исследо-
вания нами выявлена необходимость пере-
ориентации учебного взаимодействия со
знаниевой парадигмы педагогической дея-
тельности на личностно-гуманную, чему
эффективно может содействовать поиск
путей формирования аналитико-рефлек-
сивных умений учебного взаимодей-

ствия, способствующий выходу за тради-
ционно жесткие рамки учебных планов и
развитию индивидуальных возможнос-
тей как учителя, так и учащихся,

Методологической основой нашего
исследования мы определили: основные
положения гуманистической философии
о человеке как субъекте отношений, спо-
собном к саморазвитию и самоорганиза-
ции (С.Л. Рубинштейн, П.Г. Щедровиц-
кий); положение о личностно-ориентиро-
ванном подходе к моделированию образо-
вательной деятельности высшей школы
(В,А. Сластенин, А.Н. Утехина); психоло-
гические положения об основах педагоги-
ческой рефлексии (Б.Г. Ананьев, Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн).

Оптимальные условия для модели-
рования образовательной деятельности в
рамках личностно-ориентированного под-
хода и для обучения студентов аналитико-
рефлексивным умениям учебного взаимо-
действия, на наш взгляд, возможно со-
здать в рамках комплексной структуры
личностно-гуманного учебного взаимо-
действия, предложенной швейцарским
ученым Ф. Озером и получившей разви-
тие в работах А.Н, Утехиной, О.А. Замя-
тиной, Т.В. Поповой, включающей в себя
в единстве педагогическое влияние, его
активное восприятие и усвоение учащим-
ся, а также собственную активность
последнего, проявляющуюся в ответных
непосредственных или опосредованных
действиях по отношению к педагогу и
самому себе [7].

Первый элемент структуры рас-
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сматривается как создание учителем соот-
ветствующей образовательной ситуации
на уроке, а потом принятие учащегося в
эту ситуацию обучения и развития, в кото-
рой все этапы обучения спонтанно спо-
собствуют успешному усвоению гума-
нитарного знания. Образовательная ситу-
ация представляет собой ситуацию со-
вместной учебной деятельности, форми-
рует личность учащегося, создает усло-
вия, в которых он осознает себя, действуя
совместно с другими участниками учеб-
ного взаимодействия.

Создание образовательной ситуа-
ции предполагает также конкретизацию
целей урока, обоснование способов их
поэтапной реализации, расчленение про-
цесса учебного взаимодействия на со-
ставляющие элементы, осмысление каж-
дой части в связи с целым, определение
содержания и видов деятельности в их
оптимальном сочетании, планирование
системы приемов стимулирования актив-
ности учащихся.

Второй элемент - педагогическая
пресуппозиция, или предвосхищение
успеха обучаемого - создается верой учи-
теля в способность ребенка решать задачи
повышенного уровня сложности и одно-
временно организацией ситуации помо-
щи ребенку в овладении различными учеб-
ными техниками (речь, жесты, контекст).
При этом педагогическая пресуппозиция
предполагает учебное взаимодействие
учителя и учащегося: учитель видит
потенциальные возможности ребенка,
создает ситуации успеха, стимулируя
поиск ученика, направленный на решение
учебного задания; ученик же, в свою оче-
редь, испытывая полное доверие к учи-
телю, полагается на его помощь и под-
держку.

Третий элемент можно рассматри-
вать как развитие культуры оценивания
ошибок, т.к. совершение и осознание
ошибки поддерживает и укрепляет «пози-
тивное» знание. Смысл данного положе-
ния заключается в том, чтобы «негатив-
ное» знание стало способом приобрете-
ния «позитивного». Только тот ученик,
который знает, что он не должен делать,
действительно знает, что он должен
делать. Установлено, что разумное допу-
щение учителем ошибок, тщательно про-
думанный анализ и оценивание их самим
ребенком способствуют усвоению и
закреплению гуманитарного знания.

Четвертый элемент структуры -
педагогическое со-дейсгвие - представля-
ет учителя как непосредственно участву-
ющую в учебном процессе и способную к
обратной связи с учеником личность.
Этот элемент предполагает активное учас-
тие, заинтересованность, латентное руко-
водство мыслительной и учебной дея-
тельностью обучаемого, ее активизацию
путем противопоставления некоторых
положений, создание предпосылок для
совместной рефлексии учебной деятель-
ности, организацию дискурсивного об-
суждения.

И, наконец, пятый элемент - само-
рефлексия - развитие учеником рефлек-
сии собственной учебной деятельности.
Здесь большую роль играет совместная
деятельность педагога и ученика по эмо-
циональному осознанию обучения-уче-
ния-научения, оценивание собственных
результатов в сравнении с результатами
других. Ученик конструирует и рекон-
струирует способы выполнения какого-
либо учебного задания, перепроверяет их,
рефлексирует их собственным управле-
нием и перепроверкой, оценивает процесс
выполнения и результаты. Учитель при
этом создает богатую палитру учебных
приемов: составляет с ребенком индиви-
дуальный план действий, разрабатывает с
каждым стратегию выполнения учебного
задания, способы оценивания, все эти при-
емы способствуют развитию рефлексии
учащегося.

Все пять элементов структуры лич-
ностно-гуманного учебного взаимодей-
ствия представляют собой равнозначные
необходимые переменные велечины про-
фессионально-педагогической культуры
учителя и культуры учебного труда уча-
щегося^].

Для формирования исследуемых
умений учебного взаимодействия был раз-
работан спецкурс «Формирование анали-
тико-рефлексивных умений личностно-
гуманного учебного взаимодействия у сту-
дентов», алгоритм действий в рамках кото-
рого представляет собой последователь-
ные операции совместной деятельности
преподавателя и студентов » вузе и сту-
дентов-практикантов и их учеников в шко-
ле. Он осуществляется в рамках тсматико-
дидактической организации аналитико-
рефлексивного материала и имеет следу-
ющие разделы.

1. Название ситуации учебного вза-
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имодействия.
2. Основные понятия.
3. Формируемые ключевые анали-

тико-рефлексивные умения учебного вза-
имодействия.

4.Формы и методы организации
формирования аналитико-рефлексивных
умений учебного взаимодействия.

5. Средства организации формиро-
вания аналитико-рефлексивных умений
учебного взаимодействия.

6. Содержание занятий: пролог,
основная часть (необходимая теоретичес-
кая информация и практические задания).

7. Педагогическая рефлексия.
В процессе практических занятий

по представленному выше спецкурсу
использовались модернизированная педа-
гогическая технология Н.Е. Щурковой
[6], а также материалы учебника немецко-
го языка для 3-го класса школ с углублен-
ным изучением немецкого языка «Мозаи-
ка», авторами которого являются Н.Д.
Гальскова, Н.А. Артемова, Т.А. Гаврило-
ва, по лексической теме «У врача» («Beim
Arzt»), грамматической теме «Модальные
глаголы» (mussen, durfen, sollcn, wollen).
Предполагается, что повышение уровня
сформированное™ аналитико-рефлек-
сивных умений учебного взаимодействия
у студента-практиканта облегчает выход
ученика на рефлексивный анализ своей
учебной деятельности.

Экспериментальную программу
формирования аиалитико-рефлексивмых
умений учебного взаимодействия (АРУ) у
студентов-практикантов мы представля-
ем следующим образом.

1. Образовательная ситуация.
Цель; формирование АРУ (учиты-

вать свои обучающие действия и учебные
действия учащегося при определении
целей урока; расчленять процесс учебно-
го взаимодействия на составляющие эле-
менты; осмысливать каждую часть в свя-
зи с целым; адекватно оценивать образо-
вательную ситуацию как составляющую
часть учебного взаимодействия; поддер-
живать благоприятный климат (атмосфе-
ру доброжелательности, защищенности,
свободы «Я»), создавать «рабочее» на-
строение).

Содержание:
а) понятия: «образовательная ситу-

ация»;«личностно-гуманное учебное вза-
имодействие»; «социально-психологи-
ческий климат»; «инициирование актив-

ности»;
б) ролевая игра «Маленький дра-

кончик болен»;
в) ситуации для моделирования:

«Мартина больна», «Больным игрушкам
нужна ваша помощь», «Лотта на приеме у
зубного врача»;

г) игры-упражнения: «В гардеробе
бушует группа школьников...», «В парке
испортилась карусель...», «На уроке двое
учеников ссорятся...», «Дети проиграли в
соревновании...»;

д) рефлексия.
Формы и методы: семинарские

занятия; дискуссия; моделирование учеб-
ных ситуаций; игры-упражнения; сюжет-
ио-ролевая игра.

Средства: рефлексивная среда;
наглядность; дидактические материалы;
учебные пособия.

2. Педагогическая пресуппозиция.
Цель: формирование АРУ (допол-

нять и изменять ход учебного взаимодей-
ствия соответственно конкретным усло-
виям с целью достижения конкретных
результатов; учитывать при определении
педагогических задач и отборе содержа-
ния деятельности учащихся их положи-
тельный личностный фонд; мотивировать
учебную деятельность учащихся; пред-
восхищать возможности каждого уче-
ника; устанавливать доброжелательные
деловые отношения с учащимися в про-
цессе учебного взаимодействия).

Содержание:
а) понятия: «ситуация успеха», «си-

туация неуспеха», «заботливая речь»,
«предвосхищение возможностей учаще-
гося», «эмоциональный настрой»;

б) моделирование ситуации «Мы
спасли маленького драконника...»;

в) игры-упражнения: «Лилия кате-
горически отказывается петь..», «Паша не
решается выйти к доске...», «Нина боится
рассказывать...»;

г) рефлексивная практика по филь-
му «Приходите завтра»;

д) рефлексия.
Формы и методы: семинарские

занятия; дискуссия; сюжетно-ролевые
игры; парные и групповые формы взаимо-
действия; игры-упражнения; рефлексив-
ная практика.

Средства: учебные пособия; таб-
лицы; раздаточный материал; краски,
бумага; технические средства обучения.

З.Развитие культуры оценивания
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ошибок.
Цель: формирование АРУ (созда-

вать условия для осмысления учащимися
их ошибок; проявлять эмоциональную
сдержанность в неординарных ситуаци-
ях; добиваться, чтобы негативное знание
стало позитивным; соотносить затрудне-
ния учащихся с недочетами в своей рабо-
те; помочь ученику найти правильное
решение).

Содержание:
а) понятия: «скрытая педагогичес-

кая позиция», «конфликт», «педагогичес-
кая оценка», «негативное знание», «пози-
тивное знание»;

б) проектный прием: работа с кар-
тинками больных животных;

в) сюжетно-ролевая игра: «Ма-
ленький дракончик выздоровел»;

г) тренинг на карточках с ситуация-
ми: «Ученица забыла дома тетрадь с
домашним заданием»; «Учащийся невер-
но выполнил упражнение»; «Маша впер-
вые выполнила домашнее задание пра-
вильно»; «Ученик несобран и делает
ошибки»; «В контрольных тетрадях двух
учеников одинаковые ошибки»; «Я буду
активно работать на уроке, потому что у
меня получается»;

д) рефлексия.
Формы и методы: семинарские

занятия; сюжетно-ролевые игры; индиви-
дуальная и групповая формы работы; про-
ектные приемы; тренинги; рефлексивная
практика.

Средства: наглядность; раздаточ-
ный материал; учебные пособия.

4. Педагогическое со-действие.
Цель: формирование АРУ (иниции-

ровать активность учащегося; помочь уча-
щимся осмысливать этапы учебного взаи-
модействия; прогнозировать результат
своей обучающей деятельности; правиль-
но диагностировать учебное действие уча-
щегося и свое обучающее действие.

Содержание:
а) понятия: «учебное взаимодей-

ствие», «педагогическое со-действие»,
«латентное руководство», «совместная
рефлексия»;

б) игра-упражнение: «Преодоление
сложного туристического маршрута ма-
леньким драконником Драко»;

в) тренинг на карточках с ситуация-
ми: «Педагог объявляет тему занятия»;
«Новой ученице не очень комфортно в
другом коллективе учащихся»; «У доски

отвечает не уверенный в себе ученик»;
«Ученик выдает сразу два варианта отве-
та...»; «Я грубо обидел своего друга»; «Я
стал много читать»; «Я оставил без вни-
мания замечание учителя»;

г) игры-упражнения: «Пойми меня,
если сможешь!»; «Ответы за другого»;
«Угадай смысл диалога»;

д) рефлексивная практика: анализ
ситуации «Дети, что вы посоветуете чело-
веку, у которого неприятности?»;

е) рефлексия.
Формы и методы: семинарские

занятия; игры-упражнения; тренинги;
индивидуальные, парные и групповые
формы взаимодействия; рефлексивная
практика.

Средства: наглядность; раздаточ-
ный материал; учебные пособия; карточ-
ки с заданиями.

5. Саморефлексия.
Цель: формирование АРУ (анали-

зировать свои собственные мысли, дей-
ствия, состояние; осмысливать представ-
ление учащихся о себе; стимулировать
аналитико-рефлексивную деятельность
учащихся; создавать условия для совмес-
тной с учеником рефлексии учебной дея-
тельности; видеть причины эффективнос-
ти учебного взаимодействия.

Содержание:
а) понятия: «рефлексия», «педаго-

гическая рефлексия», «саморефлексия»,
«самоэффективность», «педагогическая
позиция»;

б) индивидуальная работа: выстра-
ивание с помощью кубиков позиции буду-
щего учителя по отношению к своим уче-
никам;

в) игра-упражнение: проигрывание
фрагмента совместной рефлексии учеб-
ного взаимодействия по теме «У врача»;

г) рефлексивная практика: анкета
«Есть ли у вас проблемы в вашей учебной
деятельности и можете ли вы организо-
вать ее?»; рисование и анализ портрета
своего ученика; методика «20 высказыва-
ний Я»;

д) рефлексия.
Формы и методы: семинарские

занятия; дискуссия; игра-упражнение;
индивидуальные, парные и групповые
формы взаимодействия; рефлексивная
практика.

Средства: учебные пособия; разда-
точный материал; наглядность; кубики;
бумага, краски.
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Мы изучали уровень сформирован-
ное™ аналитико-рефлексивных умений у
студентов во время прохождения пед-
практики в школе. В исследовании прини-
мали участие 10 студентов и 85 учеников.

Коэффициент уровня сформиро-
ванное™ аналитико-рефлексивных уме-
ний учебного взаимодействия вычислял-
ся по формуле:

Кс = -
Н)+Е(-2)

н
где Кс - коэффициент уровня сформиро-
ванное™ аналитико-рефлексивных уме-
ний учебного взаимодействия у студен-
тов; А - число ответов с твердой положи-
тельной оценкой «Да» (+2 балла); В - чис-
ло ответов с положительной оценкой «ско-
рее Да, чем Нет» (+1 балл); С - число отве-
тов с сомневающейся, неопределенной
оценкой «не могу сказать» (0 баллов);
Д - число ответов с почти отрицательной
оценкой «скорее Нет, чем Да» (-1 балл);
Е - число ответов с твердо отрицательной
оценкой «Нет» (-2 балла); Н - число диаг-
ностических признаков.

Градация баллов для определения
уровня сформированное™ аналитико-
рефлексивных умений учебного взаимо-
действия выражается следующим обра-
зом:

Высокий (В) +2 - (+0,7);
Средний (С) +0,7 - (-0,6);
Низкий (Н)-0,7-(-2).
Все студенты до начала экспери-

мента обладали средним уровнем сфор-
мированное™ аналитико-рефлексивных
умений учебного взаимодействия, после
окончания эксперимента все они перешли
на высокий уровень со значительным
повышением коэффициента. Средний
показатель по группе повысился с 0,5 до
1,3.

Следует отметить, что и ученики
студентов-практикантов также повысили

уровень сформированное™ аналитико-
рефлексивных умений с 0,1 до 0,3, что под-
тверждает наше предположение об облег-
чении выхода ученика на рефлексивный
анализ своей учебной деятельности при
переходе студента-практиканта на более
высокий уровень сформированное™ рас-
сматриваемых умений.
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