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Вместо введения 

Важность психологии для любого вида трудовой деятельности неоспори

ма, однако для деятельности учителя психологические знания имеют главенству

ющее значение. Данное положение отстаивал еще К.Д. Ушинский утверждая, что 

психология " в отношении своей приложимости к педагогике и своей необходи

мости для педагога занимает первое место между всеми науками". Эффект психо

логического знания, по К.Д. Ушинскому, заключается в том, что каждый педагог, 

владеющий психологическим инструментарием , способен глубоко изучать вос

питанника, развивать все стороны его личности, способствовать формированию 

национального характера, гражданственности и духовной культуры россиянина. 

В современной школе поднимаются новые психологические проблемы про

фессионального развития учителя: все больше выявляется факторов, являющих

ся специфическими стрессорами в педагогической деятельности и приводящие к 

дезадаптации и эмоциональному выгоранию педагога. По общему признанию от

ечественных специалистов, педагогическая деятельность - труд более других де

формирующих личность человека. Учитель вовлечен в целый комплекс проблем , 

среди которых не только экономические- маленькая заработная плата, недоста

точная техническая оснащенность школ и др., но и социально-психологические, 

связанные с отношением общества к образованию, стремлением перевести его 

на платную основу, падением престижа педагогической профессии, что делает 

труд педагога в нашей стране чрезвычайно психоэмоционально напряженным. 

Отсутствие внимания к вопросам психического здоровья снижает эффектив

ность образовательного процесса, уменьшает активность его субъектов, парализу

ет творческие начинания, деформируют мотивационную сферу. К моменту начала 

активной профессиональной деятельности будущий специалист должен обладать 

оп ределенным резервом , запасом психического и социально-психологического 

развития, что служит базисом дальнейшего личностно-профессионального он

тогенеза. Это будет возможно лишь тогда, когда в основе подготовки педагогов 

будут лежать не только профессиограммы, но и психолого-медицинские модели 

личности профессионала, будут учитываться психологические параметры лич

ности, вероятностная динамика развития будущего специалиста. 

Кроме того, современное состояние отечественной образовательной систе
мы характеризуется активно-принудительным внедрением инноваций в педаго

гический процесс, что предъявляет высокие требования не только к профессио

нальным знаниям , умениям и навыкам учителя, но и к уровню его личностного 

саморазвития, его психологического самочувствия. 

Не менее важно содержание педагогической деятельности со стороны 

социально-психологического знания. Это, прежде всего, межличностное педа

гогическое взаимодействие, целью которого является решение воспитательно

образовательных задач , стоящих перед школой. Диалогизация взаимоотношений 
учителя и учащихся обогащает возможности процесса обучения в плане реализа-
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Белшювская О.В. 

ка11д11да111 псшrологичесюL' на1 'к, доце11т 

Респубquка Беларусь 

г. Минск 

Белорусский гос1,дарствею1ый педагогuческий у1111верс11тет 1шени М. Та11ка 

Объем и полифоничность психологического содержания рефлексии, ее п 

лифункциональность, богатый спектр признаков и свойств свидетельствуют 

важности и уникальности ее места и роли в интегральной структуре лич ное 

человека, и всех сферах психологической действительности. 

Однозначного определения, что такое рефлексия нет. Рефлексия (от л 

reflexio, обозначающего обращение назад) в «Краткой философской энцикло 

дии» понимается как « ... процесс осмысления чего-либо при помощи изучени 
сравнения. В узком смысле - «новый поворот» духа после совершени я позна 

тельного акта к «Я» (как центру акта) и его микрокосму, благодаря чему ста 

вится возможным присвоение познанного» [ 1994, с.394]. 
Смысл рефлексии в том , что именно она позволяет взглянуть на себя изв 

Акт рефлексии - это всегда выход из деятельности и исследование затруднений 

вне, а затем критика своей деятельности и проектирование новой. Необходимые 

ставляющие рефлексивного процесса - осознание своей ограниченности 11 стр 
ление расширять границы своих возможностей. Именно рефлексия , по ело 

С.Л.Рубинштейна, есть то, что обеспечивает «выход из полной поглощенности не 

средственным процессом жизни для выработки соответствующего отношения кн 

занятия позиции над ней, вне ее суждения о ней» [12, с. 348]. 
В настоящее время складываются традиции исследования рефлексивн 

процессов в отдельных областях психологии. Для раскрытия психологическо 

содержания различных феноменов рефлексия рассматривается в рамках подх 

дов к исследованию сознания , мышления , творчества, общения, личности [ 1; 
3;5;6; 10; 11] . 

По своей природе педагогическая деятельность рефлексивна. Это своего ро 

мета-деятельность, как справедливо указывают Г.С.Сухобская, Ю.Н.Кулюткин, 

торая предполагает рефлексивное отображение « внутренней картины мира», к 

рой обладает учащийся, и целенаправленное ее преобразование, углубление, р 

витие. Полагаем , что такого рода рефлексивное управление составляет основу 

мосовершенствования педагогической деятельности, педагогического общен!i 

профессионально-личностных свойств учителя [ 11 ]. 
А.А.Бизяева [4] под педагогической рефлексией понимает сложный псих 

логический феномен , проявляющийся в способности учителя входить в активну 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к себе как 

субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки ее эффективное 
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, для развития л ичносп1 уче1111ка. Автор выделяет концептуальную модель педа

гоги ческой рефлекс11и , состоящую из : 1. Операционального уровня, включающе
го конструктивно-исполнительские , мотивационные, прогностические аспекты , 

отражающиеся в рефлексивном сознании. 2. Собственно личностного уровня 
(профессионально-личностная субъектная ориентация учителя в его деятельно

сти и л ичностная , субъектная включенность в рефлексивную ситуацию). 
Рефлексирующий учитель - это думающий , анализирующий, исследую

щий свой опыт педагог. Это , как сказал Д.Дыои, « вечный ученик своей профес
сию> с неутомимой потребностью к саморазвитию и самосовершенствованию. 

С.С.Кашлев [8] под рефлексией в педагогическом процессе понимает процесс 
и резул ьтат фиксирования субъектами (участниками педагогического процесса) 
состояния своего развития , саморазвития и причин этого. Соответственно , пе
дагогическая рефлексия будет предполагать взаимоотображение, взаимооценку 

участнико в педагогического процесса, состоявшегося взаимодействия, отобра
' жение педагогом внутреннего мира, состояния развития учащихся и наоборот. 

В педагогическом процесс рефлексия выполняет проектировочную (проек

тирование и моделирование деятельности участников педагогического процесса); 
организаторскую (организация наиболее эффективных способов взаимодействия в 

совместной деятельности); коммуникативную (как условие продуктивного общения 
участников педагогического процесса); смыслотворческую (формирование осмыс

ленности деятельности и взаимодействия); мотивационную (определение направ

ленности совместной деятельности участников педагогического процесса на резуль

тат); коррекционную (побуждение к изменению во взаимодействии и деятельности) 

функции [11]. 
Обращаясь к развивающим технологиям, ставя задачу всестороннего раз

вития ученика, современная педагогика много внимания уделяет формированию 

рефлексивных умений и навыков ученика в педагогическом процессе. Важней

шей педагогической задачей является конструирование особых базовых деятель

ностей , проблемных ситуаций в их функционировании и организации рефлек

сии. И такой путь обучения часто оказывается единственным , поскольку много

му нельзя науч11ть прямо . Когда человек входит в проблемную ситуацию и затем 

в рефлекси вное ее исследование, появляется новый навык, новая способность, 
пр и чем объективно необходимая , а не как нечто случайным образом заданное 

к выполнению или усвоению. Наконец, развитие рефлексивных навыков значи

тельно повышает общий интеллектуальный и личностный уровень человека, а 

формирование рефлексивной культуры развивает готовность и способность чело
века творчески 0 смысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации , 
адаптироватьс п я в межличностных отношениях , ставить и решать неординарные 

рактические задач1 1 . 

Развивая рефлексивные способности ученика, учитель помогает ему само-
стоятельно строи б ть и прео разовывать собственную жизнедеятельность быть ее 
подлинным субъе . И , ~пом . м ен~ю эта способность позволяет человеку самоопреде-
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литься, включаться в существующие и творить новые виды деятельности и ф 

мы общения с другими людьми. 

В современных экспериментальных работах по возрастной и педагоrи 

ской психологии было установлено , что рефлексия является одной из важн 

ших способностей, которая как целостное образование начинает складыват 

в младшем школьном возрасте. К концу этого периода она становится одни м 

центральных новообразований , формирующихся в процессе учебной деятель 

сти и в резул ьтате взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Психоло 

изучающие проявления и формирование рефлексии в личностной сфере [З; 

13), отмечают, что высокий уровень ее развития обеспечивает младшему шко 
нику адекватность формирования самооценки , стимулирует его потребност 

самопознании и саморазвитии. Однако способность к рефлексии не прекращ 

формироваться и в более взрослом возрасте . Она раскрывается наиболее пол 
как качество личности в подростничестве, rде входит в зону актуального раз 

тия ребенка . 

На протяжении жизненного пути личности рефлексивный акт претерпевает 

менения , углубляются его формы, которые находятся в соответствии с этапами 

новления самосознания человека в целом. Таких форм , по крайней мере, три: по 

гающая , сравнивающая и определяющая. Как они разовьются у ребенка, зависит 

многом от учителя. Полагающая рефлексия производит самое первое отличение са 

сти субъекта от его жизнедеятельности (область полагающей рефлексии - это обла 
поименований). Сравнивающая (или рассудочная) рефлексия обеспечиваетопозна 

субъектом себя в налично данном , очевидном мире и отождествление с ним. Опре 

ляющая рефлексия обнаруживает несовпадение и противоположность «Я» (субъе 

и «не-Я» (объект), в котором постоянно происходит отчуждение и объективирова 
законов субъективной действительности. 

Различают также уровни развития рефлексии: 1) фиксация , 2) сравнен 
3) проблемный , 4) концептуальный , 5) ценностный. Каждая личность прохо 
путь овладения рефлексивными умениями, последовател ьно овладевая разл 

ными уровнями развития рефлексии от фиксации на событии до переосмыслен 
системы ценностей . 

Рефлексия как способность к самопознанию проявляется далеко не одн 

значно, характеризуется индивидуальностью . Она разл ична как по содержан 

(чем вызвана), так и п о качеству: глубоко ли осознанна, устойчива или нет. Од 
задумываются над своими мыслями и поступками , над тем, каким его видят д 

гие, осознают ответственность за себя и свое поведение , у других эта особен 1-ю 

развита слабо. У одних самопознание идет легко и свободно, у других - затруд 

но . Отсюда необходимость развития рефлексии там, где она недостаточн а. 
Учебно-познавательная рефлексия прон изывает всю деятельность учителя 

учен ика н а уроке. Это - осознание и принятие каждым учеником целей урока, 

веты на задаваемые вопросы, «присвоение» предпоженных учителем способов ра 

ты над учебным материалом , принятие и готовность выполнить даваемые задан 
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мощи учителя пр11 возникновении трудносте 11 , достижение конечного 
принятие по 

а и многое другое. Но рефлексия как процесс самопознания индивидуаль
результат 

- ости и члена общества, не может быть самоцелью, хотя уже само познание 
НО~! ЛИЧН 
себя существенно дпя псих11ческого развития ребенка. Важна и вторая сторона - са-
мосовершенствование личности как резул ьтат самопознания . В этом единстве двух 
составляющих следует видеть смысл , ведущую педагогическую идею рефлексии. 

Как необходимая составляющая умения учиться рефл ексия может быть 

сформирована средствам 11 у чебной деятельности. Одним и з исходных положе
ний рефлексивного восп1пан11 я и обуч ения является возрастной подход к работе 

с детьми , учет приоритетов каждого возраста. В младших классах полезна опора 

на образы, факты, поступки героев л итературных произведений . Рефлексия под

ростков может быть сосредоточен а на его л ичности , мотивах поведения в школе 

и вне ее , на мотивах у чения , самоо пределения и т.п. Для старшеклассников при

оритетны нравственные ценности , жизненные планы , самопознания, отношения 

с семьей 
В основе технологии формирования рефлексии лежит алгоритм, который 

через организованн ое обучение можно представить следующим образом: обу

чение и развити е осуществляется через практическую деятельность , через фик

сируемые затруднения , через проблемные ситуации, через акты осознавания за

труднений, через кр11тику и проектирование новых действий , и реал и зацию их . 

Для того , чтобы развивать рефлексивную культуру следует развивать у уча

щихся умение «приостановить» собственную деятел ьность и « встать» над ней; 

, развивать умени е выделять главные моменты своей и чужой деятел ьности как 

целого ; развивать уме ние объективировать деятельности, т.е. переводить с язы

ка непосредственных в п ечатл ений и представлений на я зык общих положений , 

принципов, схем. 

Чтобы описать особенности построения рефлексии в педагогическом процес

' Се, мы создали рефлексивную модель (см.табл.! «Рефлексия в учебной деятел ьно-

1 сти»). Данная модель наглядно показывает, что является предметом рефлексивной 
деятельности ученика на уроке, кто «Запускает» рефлексивный «механизм» в дей

ствие, каким образом может формироваться рефлексия , и как может развиваться уч е

ник, что будет формироваться в процессе данной деятел ьности . 

Чтобы У учащегося рефлексивные способности формировались наиболее эф
фективно, педагогический коллектив должен работать в этом направлении как единое 
целое. Учителя должны выработать единую стратегию формирования рефлексивных 
навыков У учащихся , скоординировать свои усил ия и действовать целенаправленно, 
последовательно и в системе. 
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44 Бела11овская О. В. 

Говоря о стратегии рефлексии, мы выделяем ряд форм, методов и прием 

которые может использовать учитель: 

1 ). Анализ реальных, возникающих в школе и классе, ситуаций. Их в ш 
много, они иногда кажутся однозначными, одинаковыми, но каждый ученик про 

ляет себя в них по-своему, возникают новые черты поведения , новые потребно 

иные взаимоотношения. 

2). Моделирование реальных ситуаций, школьных и внешкольных, нравств 
но значимых для участников. Главное здесь поставить ребят перед необходимост 

выбора решения, борьбы мотивов. Например: предложить совместное дело для 

другов; выбор чего-либо из нескольких вариантов. 

3). Вербальные ситуации: детям предлагаются воображаемые конфликтн 
ситуации и тут же идет разбор возможных вариантов решения (честно или нет с 

сывать, делают это в классе или нет): здесь вербальное проверяется реальным. 

4). Устная рефлексия успешно побуждается в процессе просвещения (орга 
зованного или стихийного) при обсуждении этических проблем . Диспуты , дискусс 

помогают обрести личностный и объективный смысл понятий добра, зла, душев 

сти , духовности , честности, справедливости. Столкновение мнений, арrументац 

примеры из жизни своей и товарищей , из художественной литературы , внутрен 

монологи - все это рождает правильные представления , обогащает опыт рефлекс 
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