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Организация рефлексивной 
деятельности учащихся: 
теория и практика 

• Организация учебной деятельности школьника 
связана с организацией условий для его самообу-
чения, самовоспитания, саморазвития. Сущнос-
тной основой этих процессов выступает способ-
ность человека к самопознанию, т. е. рефлексии. 
Эта способность определяет мыслительный про-
цесс как таковой и затрагивает способность лич-
ности к постановке цели, умение остановиться и 
взглянуть на ситуацию с другой стороны, выявить 
и выразить в языковых формах субъективные 
мысли и чувства. 

Рефлексия (от лат. reflexio) означает 'обраще-

ние назад, отражение'. 
В процессе начального обучения рефлексию 

обычно выделяют в качестве заключительного эта-
па урока, решения некоторой задачи (проблемы) — 
анализа и критической оценки проделанной рабо-
ты. Однако рефлексия как мыслительный процесс 
находит свое выражение и в процессе постанов-
ки проблемы, и на этапе определения гипотез, и 
при формулировке окончательных выводов, что в 
первую очередь относится к задачам поискового 
(проблемного) характера. Не имея готовых средств 
решения, учащийся вырабатывает предваритель-
ные схемы анализа проблемы, использует различ-
ного рода гипотезы и допущения, рефлексивно 
осмысливает возникающие идеи. Наконец, школь-
ник не просто оценивает результативность своих 
действий, но и рефлексивно осмысливает крите-
рии, по которым он оценивает результаты своих 
учебных достижений. 

Процессы рефлексии не сводятся всецело к 
осмыслению учащимися учебной деятельности 
сквозь призму ее результата. Наоборот, приоритет-
ными выступают предпосылки процесса. 

При обучении рефлексия активизируется в 
различных видах деятельности участников педаго-
гического процесса. На основании этого исследо-
ватели выделяют следующие ее типы: 
• интеллектуальная (логическая) рефлексия, ко-

торая направлена на предметно-операцио-
нальное содержание задачи (учебной, 
творческой и др.); 

• личностная, которая направлена на самого 
себя; 

• кооперативная, которая представляет пере-
осмысление знаний о структуре и организации 
коллективного взаимодействия; 

• коммуникативная, предполагающая самопозна-
ние, осуществляемое путем проникновения во 
внутренний мир другого человека с целью по-
лучения информации о понимании, отношении 
и оценки себя другим человеком [1; 2]. 
Рефлексивная деятельность учащихся органи-

зуется в соответствии с типами рефлексии. 

Для активизации названных типов рефлексии 
в образовательной практике используются такие 
способы рефлексирования, как выражение уве-
ренности, предположения, сомнения, вопросы. 
При этом главным условием активизации рефлек-
сии является создание у учащихся установки на-
блюдать и анализировать собственное познание, 
поведение и понимание этого поведения другими 
людьми [3]. 

Психологической закономерностью формиро-
вания у школьников положительной мотивации к 
рефлексивной деятельности в учебном процессе 
является то, что ценность знания может быть при-
нята ими только через переживание. Знания не 
могут стать личностно-значимыми вне пережива-
ния и вне "проживания" их учащимися. Превраще-
ние цели учителя (положительная мотивация к 
рефлексивной деятельности) в мотивацию дея-
тельности учащегося (потребность в самопозна-
нии и переосмыслении себя как субъекта учебной 
деятельности) — длительный и не прямолинейный 
процесс, обязательное условие которого — дли-
тельный период накопления положительных эмо-
ций в процессе учебной деятельности. Его резуль-
татом становится включение нового мотива 
(потребность в рефлексии) в систему уже сущес-
твующих мотивов учебно-познавательной дея-
тельности (любознательность, устойчивые позна-
вательные мотивы, самоутверждение и др.). 

Р е ф л е к с и в н ы е у м е н и я — универсальные 
(интегративные, синтетические), обладающие 
свойством переноса на разные области знания и 
виды деятельности, обеспечивающие достижение 
поставленной цели в изменяющихся (сложных и 
неопределенных) условиях ее протекания, группи-
рующиеся в соответствии с определенным типом 
рефлексии и видом деятельности (учебная, про-
фессиональная, игровая и др.). Результат разви-
тия рефлексивных умений учащегося — сформи-
рованность умения учиться, проявляющегося в 
определенных качествах личности (самостоятель-
ность, ответственность и др.). 

Рефлексивная методика (РМ) выступает как 
способ реализации рефлексивного дидактическо-
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Рефлексивные методики 

невербальные вербальные 

групповые 

го метода в образовательном про-
цессе, который способствует фор-
мированию рефлексивных умений у 
учащихся на основе включения субъ-
ектов образовательного процесса во 
взаимодействие по схеме сложной 
коммуникации в различных видах де-
ятельности (когнитивной, проблем-
но-поисковой, оценочной, самооце-
ночной, творческой). 

Рефлексивный д и д а к т и ч е с к и й 
метод — стратегический способ ло-
гической и процессуальной органи-
зации мышления человека на основе 
взаимодействия субъектов обучения 
по схеме сложной коммуникации. 
Особенность данного метода — 
специфическая коммуникативная со-
ставляющая [4, 39]. 

Рефлексивные методики, обеспе-
чивая высокий уровень интеллекту-
ально-личностного развития учащих-
ся, имеют ряд внутренних и внешних 
признаков, которые в том или ином 
варианте присутствуют в педагоги-
ческой деятельности в соответствии 

графические 

— £ — 

индивидуальные 

с целями, способами реализации 
методик и характером взаимодей-
ствия субъектов педагогического 
процесса. 

В н е ш н и е п р и з н а к и рефлек-
сивной методики : 
• определенность этапов и алго-

ритма ее реализации; 
система проблемных вопросов, си-

туаций, заданий, направленных 
на уточнение, понимание, осо-
знание, оценку и самооценку 
изучаемого материала; 

• уровневый характер проблема-
тизации учебных ситуаций (за-
даний), включенных в методику; 

• фиксация оценивания выбора 
решений учебной ситуации уча-
щимися; 

• наличие инструкции, позволя-
ющей учителю стимулировать и 
поощрять попытки учащихся 
представить оценку (решение) 
ситуации (задачи) неоднозначно 
(многоаспектно); 

• ведущая роль педагога — орга-
низатор и управляющий педаго-

гическим процессом реализации 
методики. 
Внутренние признаки рефлек-

сивной методики : 
• личностно-развивающий харак-

тер; 
• коррекционно-личностная и ди-

агностическая направленность; 
• направленность на развитие 

внутренней мотивации обуча-
емых; 

• опора на имеющийся учебный, 
жизненный опыт и потенциал 
развития учащихся; 

• гипотетическое представление 
качественного результата исполь-
зования методики; 

• невозможность полной форма-
лизации проблемной ситуации; 

• позиция педагога — фасилита-
тор (от англ. facil i tator — по-
средник). 
Рефлексивные методики по спо-

собу организации и реализации 
можно представить в виде схемы 
(см. схему 1): 

Схема 1 

По мере знакомства и освоения 
той или иной методики данная схема 
будет дополняться конкретными на-
званиями. 

Соблюдение правил примене-
ния рефлексивных методик спо-
собствует достижению конкретного 
результата — получения объектив-
ной информации по определенному 
учителем критерию (вопросу или 
утверждению) и, как следствие, фор-
мирования адекватной самооценки 
у младших школьников. 

Правило 1. Результаты приме-
нения рефлексивных методик никог-
да не интерпретируются как пра-
вильные и неправильные. 

П р а в и л о 2. Каждый участник 
взаимодействия самостоятельно вы-
бирает оценку собственной деятель-
ности, деятельности других участни-
ков взаимодействия, определяет 
степень откровенности своих выска-

зываний ит . д. (при применении вер-
бальных рефлексивных методик). 

Правило 3 . Применение реф-
лексивных методик позволяет уча-
щимся фиксировать результаты 
самонаблюдения и самоанализа 
собственного познания, поведения 
и понимания этого поведения други-
ми людьми. 

Правило 4 . Применение невер-
бальных методик позволяет соблю-
дать анонимность высказываний 
участников взаимодействия. 

Правило 5. Разумное совмеще-
ние различных видов методик спо-
собствует формированию адекват-
ной самооценки у учащегося. 

Рефлексивные методики будут 
представлены от наиболее простых до 
наиболее сложных. В современной 
педагогической практике многие ме-
тодики являются модификациями (ва-
риантами) представленных ниже. Тем 

не менее, для конструктивного диало-
га и полилога коллег-педагогов в от-
ношении способов организации реф-
лексивной деятельности учащихся 
следует придерживаться "базовых" 
(первичных) названий методик. Реф-
лексивные методики, разработанные 
педагогами самостоя-тельно, могут 
претендовать на ав-торское название 
с целью его представления педагоги-
ческой общественности. 

РМ "Дерево настроения" 
Цель: организация самооценоч-

ной деятельности учащегося; полу-
чение учителем информации по это-
му критерию; активизация различ-
ных типов рефлексии в зависимости 
от выбранного критерия. 

Оборудование : бумажный ма-
кет (рисунок) дерева, кружки красно-
го и синего цвета по количеству учас-
тников (выбор цвета кружка для 
ответа оговаривается заранее: 
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красный кружок — положительным 
ответ, синий — отрицательный). 

Технология реализации : учи-
тель предлагает учащимся при помо-
щи кружка красного или синего цвета 
показать на "дереве" (прикрепить на 
"дерево") свою "оценку" предложен-
ного критерия. Например: 

• оцените свое настроение перед 
занятием; 

• оцените настроение после заня-
тия; 

• оцените желание взаимодей-
ствовать (в начале занятия); 

• оцените готовность к занятию; 
• оцените результативность соб-

ственной деятельности (в конце 
занятия); 

• оцените результаты деятельнос-
ти группы (в конце занятия). 
Предложенная технология РМ 

"Дерево настроения" — коллектив-
ная, т. к. все кружки вывешиваются 
на"дерево"класса. 

При реализации этой методики 
важно получить предварительный от-
вет участников, а затем — ответ по 
факту состоявшегося взаимодей-
ствия, изученного материала и т. д. 
(правило 3). 

Рассмотрим несколько вариантов 
применения РМ "Дерево настроения" 
с использованием метода "Case-
study" (англ. case — случай, ситу-
ация, study — изучение). 

Кейс 1 
1. Учитель предлагает учащимся 

в начале урока (этап "Организаци-
онный момент") оценить свое на-
строение и зафиксировать его на 
"дереве" кружком красного или си-
него цвета: "Ребята! При помощи 
кружка красного или синего цвета 
покажите, с каким настроением вы 
пришли на урок. Прикрепите кружок 
на дерево". 

2. Педагог снимает кружки с "де-
рева" в момент выполнения учащи-
мися какого-либо самостоятельного 
задания. 

3. Учитель предлагает учащимся 
в конце урока (после этапа "Домаш-
нее задание") о ц е н и т ь с в о е на-
строение и зафиксировать его на 
"дереве" при помощи кружка красно-
го или синего цвета. 

Примечание. При системати-
ческом использовании данной ме-
тодики целесообразно обращать 
внимание учащихся на "дерево на-
строения" класса в начале и в конце 
урока. При реализации методики 
на первом этапе (в начале урока) 
учителю не рекомендуется наблю-
дать за ходом выставления оценок 
настроения. На последнем этапе 
(в конце урока) педагогу рекоменду-
ется вести опосредованное (неза-
метное) наблюдение за ходом и ре-
зультатами оценивания. 

Кейс 2 
1. Педагог объявляет тему урока 

и предлагает учащимся (этап "Новый 
материал") оценить, насколько по-
нятна новая тема, и зафиксировать 
оценку на "дереве" кружком красно-
го или синего цвета. 

2. Учитель снимает кружки с "де-
рева" в момент выполнения учащи-
мися какого-либо самостоятельного 
задания. 

3. Педагог предлагает учащимся 
в конце урока (этап "Итог урока") 
оценить, насколько понятна новая 
тема, и зафиксировать оценку на 
"дереве" кружком красного или си-
него цвета. 

Кейс 3 
1. Учитель предлагает учащимся 

в конце урока (этап "Домашнее за-
дание") оценить, насколько понят-
на новая тема, и зафиксировать от-
вет на "дереве" кружком красного 
или синего цвета. 

2. Педагог предлагает учащимся в 
начале следующего урока по этому же 
предмету (этап "Организационный 
момент") оценить, насколько понят-
на новая тема, и зафиксировать от-
вет на "дереве" кружком красного 
или синего цвета. 

Таким образом, РМ "Дерево на-
строения" характеризуется как невер-
бальная, графическая, групповая (см. 
схему 2): 

Схема 2 
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