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Возможно ли «дать» образование?

Традиционно под «содержанием образова-

ния» понимается первоначально отчуждён-

ный от учеников так называемый опыт чело-

вечества, который передаётся им для усвое-

ния. Классики советской дидактики И.Я. Лер-

нер и М.Н. Скаткин подчёркивали: «Главная

социальная функция образования — переда-

ча опыта, накопленного предшествующими

поколениями людей»1. Данная функция ле-

жит в основе конструирования содержания

образования значительной части концепций,

учебных программ и учебников. Содержание

образования в данном контексте представля-

ет собой специально отобранный для усвое-

ния учениками объём знаний, умений и навы-

ков. В данном типе обучении, которое можно

назвать знаниево ориентированным, считает-

ся, что «…глубина понимания учениками оп-

ределённого фрагмента действительности

пропорциональна количеству изученного ма-

териала»2.

В образовании другого — личностно ориенти-

рованного типа представление о содержании

образования меняется. В зоне первичного

внимания находится деятельность самого

ученика, его внутреннее образовательное

приращение и развитие. Образование в этом

случае — не столько передача ученику зна-

ний, сколько образовывание, проявление

его в самом себе, формирование себя. Учеб-

ный материал оказывается здесь не предме-

том усвоения, а

внешней составляю-

щей образования, об-

разовательной сре-

дой для деятельности

ученика.

Дидактические функ-

ции одного и того же

учебного материала

в знаниево ориенти-

рованном и личност-

но ориентированном обучении оказываются

разными: в первом случае содержание пере-

даётся учащимся для усвоения, во втором —

для организации деятельности по созданию

иного — личностного содержания образова-

ния, которое выступает образовательным

продуктом ученика.

В определённом смысле следует считать, что

содержание образования — продукт деятель-

ности ученика. К такому выводу пришли мно-

гие учёные. В.В. Краевский рассматривает

возможность включения личностного опыта

учащегося в структуру содержания образова-

ния в той части, которая отражает опыт осу-

ществления эмоционально-ценностных отно-

шений3.

Наиболее яркие различия между противопо-

ложным пониманием содержания образова-

ния обнаруживаются в ответе на вопрос: «От-

носится ли к содержанию образования обра-

зовательный процесс или нет?». Если не от-

носится, то содержание образования являет-

ся отчуждённым от учащихся материалом,

который «передаётся» им с помощью препо-

давателя. В этом случае говорят, что образо-

вание можно «дать» или «получить».

Если же образовательный процесс входит в

содержание образования, то возникают во-

просы, относящиеся к понятию «деятельно-
стное содержание образования»:

Каково должно быть соотношение деятельно-

стных и недеятельностных компонентов со-

держания образования?

Каков набор деятельностей, входящих в со-

став деятельностного содержания образо-

вания?

Кто или что является источником и носителем

этих деятельностей?

В чём сходство и отличие проектируемого со-

держания образования и реально образуемо-

го в ходе учебного процесса содержания об-

разования каждого ученика?

Соотношение деятельности
и содержания образования

Андрей Викторович Хуторской, доктор педагогических наук, Институт содержания и

методов обучения Российской академии образования

1 Дидактика средней школы: Некоторые

проблемы соврем. дидактики / Под ред.

М.Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1982.

С. 101.

2 Куписевич Ч. Основы общей дидактики.

М.: Высш. шк., 1986. С. 98.

3 Краевский В.В. Общие основы педаго-

гики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. за-

ведений. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2003. С. 56.
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Является ли отражённый в содержании обра-

зования образовательный процесс проектом

предстоящей деятельности учителя и учени-

ков или это и есть тот реальный и всегда уни-

кальный процесс обучения, который они осу-

ществляют?

Если на последний вопрос ответить, что ре-

альное содержание образования существует

только в процессе обучения как его непре-

рывно генерируемый результат, то полностью

меняется традиционный смысл образования.

Образование (и его содержание) становится

атрибутом ученика, его личностным качест-

вом. Такое образование невозможно «дать»,

оно наполняется содержанием только в про-

цессе образовательной деятельности учени-

ка. Тем самым решается глобальная пробле-

ма преодоления отчуждения ученика от соб-

ственной деятельности с её распространён-

ными негативными следствиями: шпаргалка-

ми, списыванием, «скачиванием» из сети ре-

фератов, неадекватным оцениванием обра-

зовательных результатов учеников, лицеме-

рием в школе.

От роли деятельности в содержании образо-

вания зависят все уровни дидактической сис-

темы, начиная от смысла и целей обучения и

завершая системой самоосознания и само-

оценки учениками его результатов. Попыта-

емся ответить на заданные вопросы. Для это-

го рассмотрим понятие «деятельность» по от-

ношению к образованию.

Человек осуществляет деятельность

или деятельность захватывает

человека?

В традиционной дидактике процесс обучения

часто представляется как формирование

знаний, умений и навыков учащихся. Объяс-

няется это тем, что данные качества легко

поддаются контролю внешне выражёнными

атрибутами обучения — тестами, контроль-

ными работами, устными ответами. Однако

более адекватным представлением о процес-

се обучения следует считать интерпретацию

его как процесса освоения учащимися раз-

личными видами деятельности. Деятель-

ность — более широкое понятие, так как кро-

ме знаний, умений и навыков предполагает

мотивационный, оценочный и другие аспекты

обучения. В то же время содержание и струк-

тура деятельности не являются однозначно

понимаемыми ни в дидактике, ни в других 

науках.

Среди подходов к анализу деятельности су-

ществуют, по крайней мере, два: психологи-

ческий и методологический. Психологичес-

кий подход основан на работах научной шко-

лы А.Н. Леонтьева и близких к ней психологи-

ческих школ. В психологической теории дея-

тельность редуцируется к деятельности инди-

вида, трактуется как его атрибут, то есть счи-

тается, что субъект осуществляет деятель-

ность. Образование с данной точки зрения

есть система сменяющих друг друга деятель-

ностей.

Деятельность в данном случае — мотивиро-

ванный процесс использования учеником тех

или иных средств достижения собственной

или внешне заданной цели. Это означает, что

выделяются субъект, процесс, предмет, ус-
ловия, способы, результаты деятельности.

Деятельность раскладывается на отдельные

действия. Процесс начинается с постановки

цели. Далее следует уточнение задач, выра-

ботка плана, установок, схем предстоящих

действий, после чего ученик приступает к

предметным действиям, использует опреде-

лённые средства и приёмы, выполняет необ-

ходимые процедуры, сравнивает ход и проме-

жуточные результаты с поставленной целью,

вносит коррективы в последующую деятель-

ность.

В другом подходе — методологическом
(Г.П. Щедровицкий), истоки которого базиру-

ются на идеях Гегеля и Маркса, носителем

деятельности является не отдельный инди-

вид. Наоборот, деятельность есть субстанция

сама по себе, которая захватывает индиви-

дов и тем самым воспроизводится.

Попытки определить в данном случае носите-

ля деятельности и её минимальную единицу

приводят к проблеме: во время поисков все-

гда приходится выходить за рамки деятельно-

сти одного человека или даже взаимосвязан-

ных групп людей и механизмов.

Таким образом, различия в толковании дея-

тельности сопряжены с понятием человека,

его функциями и ролью по отношению к дея-

тельности. Является ли он носителем индиви-

дуальных деятельностей, из совокупности ко-

торых складывается весь универсум челове-

ческой деятельности, или, наоборот, человек

есть воплощённая в индивидуальном случае

некая универсальная деятельность?

Само образование в данном случае может от-

носиться к двум различным и взаимосвязан-

ным сущностям — отдельному ученику и 
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совокупности людей, например, всему чело-

вечеству. Проблемой рассмотрения становит-

ся соотношение и взаимосвязь между образо-

ванием отдельного школьника и образовани-

ем всех людей или их некоторой общности.

Внешнее и внутреннее содержание

образования

На основе анализа образовательного процес-

са, в котором участвует конкретный индивид

(ученик) и окружающий его мир, мы пришли к

выводу о необходимости разделения содер-

жания образования на два аналогичных ком-

понента: внутренний и внешний.

Внешнее по отношению к ученику содержа-

ние образования характеризуется той обра-

зовательной средой, которая предлагается

ему для обеспечения условий развития лич-

ности. Внешнее содержание образования

концентрируется в понятии «образователь-

ная область», в котором также имеются две

составляющие — реальная действительность

(предмет изучения наук и соответствующих

учебных курсов) и знания о ней (результаты

научной деятельности по изучению реальной

действительности). Внешняя образователь-

ная область, таким образом, имеет две взаи-

мосвязанные составляющие: реальный мир и

учебные курсы.

Внутреннее содержание образования — это

содержание, которое является атрибутом са-

мой образовывающейся личности. Внутрен-

нее содержание образования ученика никог-

да не является простым отражением внешне-

го, поскольку создаётся на основе личного

опыта учащегося, в результате его собствен-

ной деятельности. Освоение внешнего содер-

жания должно сочетаться с организацией

личной деятельности ученика по формирова-

нию его внутреннего образовательного со-

держания.

Личностное понимание образовательной об-

ласти приводит к её пониманию как образо-

вательной среды. В результате взаимодейст-

вия с образовательной средой ученик приоб-

ретает опыт, трансформируемый им в зна-

ния, причём не всегда совпадающие с внеш-

не заданной образовательной средой. Отли-

чием личностных знаний ученика от внешних

являются усвоенные им способы деятельнос-

ти, понимание смысла изучаемой среды, са-

моопределение относительно неё и рефлек-

сивно фиксируемое личное приращение уче-

ника.

Принимая концепцию разделения содержа-

ния на внешнее и внутреннее, мы приходим к

тому, что оба рассмотренных выше подхода к

деятельности интегрируются. Первый из них

(психологический) индивидуализирует учеб-

ный процесс, выстраивая его на основе лич-

ностных качеств и особенностей ученика.

Второй (методологический) — включает ин-

дивидуальность ученика в процесс общекуль-

турной деятельности, запечатлённой в форме

общезначимых достижений и связанных с ни-

ми деятельностных процедур.

С позиций личностной ориентации обучения

значимым оказывается первичность психоло-

гического подхода, предоставляющая учени-

ку возможность создания образовательной

продукции ещё до знакомства с её культурно-

историческими аналогами.

Интегрированный, психолого-методологичес-

кий аспект образовательной деятельности

мы трактуем двояко:

1) как деятельность ученика, организуемая

им совместно с педагогом и направленная на

создание индивидуальной образователь-
ной продукции;

2) как деятельность ученика и учителя по ус-

тановлению места и роли ученической об-
разовательной продукции в деятельност-
ной структуре и генезисе предметных об-
щечеловеческих знаний.

Данный подход — от деятельности ученика

по освоению реальности к внутренним лично-

стным приращениям, и от них к освоению

культурно-исторических достижений — явля-

ется ядром деятельностного содержания об-

разования.

Эвристическая, т.е. опережающая

деятельность

Определим эвристическую образовательную

деятельность как деятельность, имеющую це-

лью участие ученика в конструировании всех

элементов собственного образования: смыс-

ла, целей, содержания, оптимального выбора

форм и методов обучения, индивидуальной

траектории освоения образовательных обла-

стей и т.п.

Рассматривая эвристическое обучение в ас-

пекте школьного образования, разграничим

понятия «творческая деятельность» и «эврис-

тическая деятельность». Эвристическая дея-

тельность включает не только творческую де-

ятельность, но и метатворческую, т.е. мето-
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дологическую и когнитивную деятельности,

которые «стоят за» творчеством и обеспечи-

вают его реализацию.

В эвристической образовательной деятель-

ности могут одновременно присутствовать

эвристические и репродуктивные компонен-

ты, и учителю важно различать их в целост-

ном учебном процессе. Продуктом эвристи-

ческой деятельности является сформулиро-

ванная ребёнком цель, которой ранее у него

не было и которая была найдена им как спо-

соб решения проблемы в возникшей учебной

ситуации.

Почему деятельность нельзя вынести

«за скобки» содержания образования?

Современная структура представления

школьных образовательных стандартов име-

ет два уровня: «Обязательный минимум со-

держания основных образовательных про-

грамм общего образования» и «Требования к

уровню подготовки выпускников».

«Минимумы» и «Требования» как компонен-

ты образовательных стандартов связаны

между собой. В знаниевой парадигме эта

связь объясняется так: «Минимум» — то, что

школа должна «дать» ученику, а «Требова-

ния» — то, что ученик должен усвоить из пе-

реданного ему.

Соотношение между двумя компонентами

стандартов строится в русле «передаточной»

педагогики: школа «даёт», ученик «берёт». Не

уча человека действовать и создавать обра-

зовательную продукцию, школа воспитывает

не творца и деятеля, а лентяя и тунеядца.

В личностно ориентированной парадигме

«Минимумы» и «Требования» соотносятся

между собой по иному, на деятельностной

продуктивной основе. Такая основа предпо-

лагает развитие личностных качеств, позво-

ляющих ученику действовать созидательно,

создавая образовательную продукцию в каж-

дой изучаемой области.

Включаемые в «Минимумы» способы дея-

тельности предлагаются ученикам для усвое-

ния с целью развития их личностных ка-

честв — знаний, умений, навыков, способнос-

тей, которые раскрываются в «Требованиях».

Деятельностное содержания образования ха-

рактеризует достаточно новое для отечест-

венной педагогики понятие компетенций.

Компетенции включаются в «Минимумы» как

совокупности взаимосвязанных знаний и спо-

собов деятельности, задаваемых по отноше-

нию к определённому кругу предметов и про-

цессов. Компетенции предлагаются ученикам

для овладения, для формирования у них со-

ответствующих компетентностей: под компе-
тенцией имеется в виду некоторое отчуждён-

ное, наперёд заданное требование к образо-

вательной подготовке ученика, а под компе-
тентностью — уже состоявшееся его лично-

стное качество, включающее его личный

опыт и отношение к предмету деятельности.

Компетенции входят в «Минимумы», компе-

тентности — в «Требования».

Первый источник деятельностного содержа-

ния образования применяется: а) как необхо-

димый компонент репродуктивного усвоения

учениками (дети разучивают базовые спосо-

бы и техники деятельности по учебному пред-

мету); б) как культурно-исторический аналог

уже усвоенных учениками способов деятель-

ности. Поскольку в содержание наук входят

не только добытые знания, но и методы их до-

бывания, в содержании образования также

присутствуют обе составляющие.

Второй источник представляет собой набор

способов и видов деятельности, а также об-

разовательных технологий, соотносящихся со

спецификой образовательных целей и задач

на каждом этапе обучения детей в соотноше-

нии с динамикой их возрастного и индивиду-

ального развития. Ценность данного компо-

нента деятельности чрезвычайно велика, так

как она обладает свойством переноса прак-

тически в любую образовательную область

или учебный предмет.

Третий источник деятельностного содержа-

ния образования представляет собой осо-

знанные и усвоенные учениками способы их

образовательной деятельности. Получая и

оформляя свои познавательные результаты,

сопоставляя их с культурно-историческими

аналогами, а также с результатами других

учеников, школьник выполняет множество

логических, образных, интуитивных и иных

действий, которые в совокупности представ-

ляют собой технологию его обучения. Выяв-

ленные с помощью рефлексии способы дея-

тельности ученика составляют полноценную

часть содержания его образования. Напри-

мер, метод гипотез или метод чувственной

эмпатии, применяемые учениками во время

обучения, выступают не только инструментом

познания, но и осознанным его результатом,

включённым в содержание личностного обра-

зования.
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В деятельностное содержание образования

входят также методы создания учениками об-

разовательной продукции, способы организа-

ции ими своей работы, методы анализа, ос-

мысления и оценки своей деятельности.

Реальность как содержание

образования

Предметом деятельности ученика может

быть: а) реальный мир, например, настоящие

тараканы и пауки в обсуждаемом случае;

б) отображение (проекция, иллюстрация, ре-

продукция) реального мира в виде текстовой

или графической информации — рисунки,

описания; в) знания о реальном мире (струк-

турные схемы, систематика насекомых и т.п.),

включающие способы их получения. Очевид-

но, что все три предмета деятельности имеют

место быть в обучении. Вопрос, в какой про-

порции, последовательности, соотношении и

взаимозависимости? Если мы сразу минуем

реальность и предлагаем ученику работать с

её отображением, получается отчуждение от

реальности. Если знания о реальности пред-

ставлены жёстко и у детей нет возможности

их конструирования, освоения через призму

личного опыта, тогда происходит трансляция

готовых структур без их развития и без раз-

вития ребёнка.

В разработанном нами обучении креативно-

го типа4 ученик изначально конструирует

знания в исследуемой области реальности,

опираясь на личный образовательный по-

тенциал и технологию продуктивной дея-

тельности. Полученный им продукт деятель-

ности (гипотеза, сочинение, модель и т.п.)

сопоставляется затем с помощью педагога с

культурно-историческими аналогами, в ре-

зультате чего данный продукт переосмысли-

вается, достраивается или драматизирует-

ся, вызывая необходимость новой деятель-

ности. Личное образовательное приращение

учащегося (его знаний, чувств, способнос-

тей, опыта, материальной продукции) в этом

случае неизбежно. Иногда это приращение

выступает одновременно общекультурным

приращением, тогда ученик оказывается

включённым в культурно-исторические про-

цессы в качестве их полноправного участни-

ка. Таков в общих чертах подход к продук-

тивному обучению,

опирающемуся на

деятельностное со-

держание образова-

ния.

Индивидуальный путь изучения

общего

Каждый ученик, имея возможность получить,

открыть или сконструировать собственное

знание об изучаемом реальном объекте, не-

избежно проявляет и развивает свои лично-

стные познавательные способности. При изу-

чении одних и тех же для всех учеников обра-

зовательных объектов школьники конструи-

руют субъективные образы этих объектов, не

всегда совпадающие как друг с другом, так и

с общепринятой системой знаний. Например,

познавая подсолнух — реальный образова-

тельный объект, один ученик формулирует

идею подсолнуха как символа Солнца, дру-

гой — как источника семян новых растений,

третий — как пищи для людей или животных.

Разные образовательные продукты познания

одного и того же объекта свидетельствуют не

об их ошибочности, а о различных образова-

тельных позициях и траекториях учеников.

Субъективность познания означает, что каж-

дый ученик проникает в глубины своего иде-

ального мира, расширяет соответствующую

индивидуальную сферу своего личностного

потенциала.

Среди множества образовательных объектов

имеются фундаментальные образовательные

объекты — узловые точки основных образо-

вательных областей, благодаря которым су-

ществует реальная область познания и конст-

руируется идеальная система знаний о них.

Фундаментальный образовательный объект

имеет две грани своего проявления для субъ-

екта его познания — реальную и идеальную.

Такой фундаментальный образовательный

объект как дерево выступает, с одной сторо-

ны, как само дерево, то есть реальный объ-

ект, с другой — как идея дерева, понятие о

нём. Идея объекта принадлежит идеальному

миру понятий, она более универсальна, чем

реальный объект, поскольку присуща разным

объектам из разных областей. У двух реаль-

ных берёз есть общая идея берёзы, у берёзы

и сосны есть общая идея дерева, у дерева и

водоросли есть общая идея растения, у при-

родных и культурных процессов есть общая

идея движения и т.д.

Процесс познания фундаментального обра-

зовательного объекта и результаты его по-

знания (внутреннее содержание образова-

ния) зависят от индивидуальности субъекта

познания, его способностей, уровня разви-

тия, применяемых методов познания. Позна-
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4 Хуторской А.В. Дидактическая эвристи-

ка: Теория и технология креативного обу-

чения. М.: Изд-во МГУ, 2003.
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Контексты технологизации
ние одного и того же фундаментального объ-

екта разными субъектами приводит к различ-

ным выявленным ими идеям этого объекта,

лежащим в плоскости идеального мира. Если

фундаментальный образовательный объект

принадлежит реальному миру, то индивиду-

альные образовательные продукты его по-

знания — идеальному миру знаний. В конеч-

ном итоге изучение учениками одних и тех же

реальных образовательных объектов приво-

дит не только к получению различных инди-

видуальных образовательных продуктов, но и

к индивидуальным образовательным траек-

ториям учеников.

Особенностью образовательных продуктов

учеников является то, что к ним не применя-

ется понятие ошибки. Недопустимо говорить,

что продукт ученика 1 правильный, а продукт

ученика 2 — ошибочен или наоборот, по-

скольку в данном случае неправомерен пере-

нос субъективного результата на уровень

объективного (общего). Ошибка всегда субъ-

ективна и относительна, объективных оши-

бок не существует, поэтому истинность субъ-

ективных образовательных продуктов можно

установить лишь внутри соответствующих им

систем знаний. Только внутренняя логика

этих систем может дать ответ по поводу ис-

тинности или ошибочности их отдельных эле-

ментов.

Сказанное не отрицает необходимости крити-

ческого обсуждения образовательных про-

дуктов учеников и их первичной проверки «на

прочность». Обсуждение, спор или защита

учениками своих образовательных продуктов

являются основанием для развития и выра-

щивания личностных систем знаний учени-

ков, получаемых путём достраивания первич-

но полученных ими образовательных продук-

тов до целостного системного вида. Выстраи-

ваемых систем знаний оказывается, как пра-

вило, меньше, чем ученических продуктов. 

В результате обсуждения, обобщения и клас-

сификации некоторые внешне отличные друг

от друга образовательные продукты, принад-

лежащие разным авторам, оказываются эле-

ментами одной системы.

Субъективность получаемых учениками ре-

зультатов служит предпосылкой выстраива-

ния ими индивидуальных образовательных

траекторий. Сходства и различия субъектив-

ных образовательных продуктов учеников ес-

тественны и необходимы, с одной стороны,

для самореализации индивидуального потен-

циала каждого ученика, с другой — для по-

следующего сопоставительного анализа и

коллективной работы по выявлению своеоб-

разия применённых учениками познаватель-

ных способов и классификации коллективно

полученных результатов.

Сравнение разных образовательных продук-

тов готовит учеников к последующему вос-

приятию соответствующих культурно-истори-

ческих аналогов — общепризнанных продук-

тов познания, полученных учёными и специа-

листами при исследовании тех же фундамен-

тальных объектов, которые изучали ученики.

В науке, искусстве, религии и других сферах

человеческой деятельности не существует

единственных знаний и толкований об одних

и тех же реальных объектах и связанных с ни-

ми проблемах. В традиционных учебных кур-

сах часто за истину выдаётся «правильное»

знание, которое при более тщательном рас-

смотрении оказывается не более чем одной

из версий или теорий по данному вопросу. Ни

одна наука не может развиваться без проти-

воречий и различных подходов, теорий и

идей о познаваемой, создаваемой и преобра-

зуемой действительности. Параллельно с ма-

териалистическим подходом развивается

идеалистический, с логическим — образный,

с практическим — теоретический. Например,

с библейским описанием происхождения ми-

ра существуют многочисленные космологи-

ческие гипотезы и теории; одновременно с

теорией цвета Ньютона существует теория

цвета Гёте. Необходимо также учитывать гра-

ницы применимости различных культурных

аналогов, отражающие абсолютность и отно-

сительность знаний, принципы соответствия

и дополнительности в науке.

Само образование детей — своеобразный

аналог, прообраз «взрослой» профессио-

нальной деятельности, поэтому включает в

себя основные типы деятельности человека и

многообразие их результатов. Ученики, со-

здавая индивидуальные образовательные

продукты познания одних и тех же объектов,

моделируют на уровне своего развития и об-

разования аналогичные процессы «большой»

науки или иной сферы деятельности взрос-

лых. Такой процесс является переходом к

знакомству и сопоставительному усвоению

учениками культурного многообразия обще-

человеческих продуктов труда, поскольку де-

ти осваивают «настоящие» способы деятель-

ности, которые должны иметь не столько

учебно-тренировочную, сколько реально дей-

ственную роль в их жизни.
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Ещё один важный момент, касающийся лич-

ностного влияния ученика на проектирование

собственного образования. При деятельност-

ном подходе к обучению развивается не толь-

ко ученик, но и программа его образования.

Программа составляется и корректируется в

ходе деятельности самого ученика. Ученик

оказывается субъектом, конструктором свое-

го образования, полноправным источником и

организатором своих знаний.

Рефлексивная образовательная

деятельность

Рефлексия — мыследеятельностный или чув-

ственно-переживаемый процесс осознания

субъектом образования своей деятельности.

Цели рефлексии: вспомнить, выявить и осо-

знать основные компоненты деятельности —

её смысл, типы, способы, проблемы, пути их

решения, полученные результаты и т.п. Без

понимания способов своего учения, механиз-

мов познания и мыследеятельности, учащие-

ся не смогут присвоить тех знаний, которые

они добыли. Рефлексия помогает ученикам

сформулировать получаемые результаты, пе-

реопределить цели дальнейшей работы,

скорректировать свой образовательный путь.

Если физические органы чувств для челове-

ка есть источник его внешнего опыта, то ре-

флексия — источник внутреннего опыта, спо-

соб самопознания и необходимый инстру-

мент мышления.

Рефлексивная деятельность позволяет уче-

нику осознать свою индивидуальность, уни-

кальность и предназначение, которые «вы-

свечиваются» из анализа его предметной де-

ятельности и её продуктов, поскольку ученик

проявляет себя в тех приоритетных для него

областях бытия и способах деятельности, ко-

торые присущи его индивидуальности.

В ходе нашего исследования рефлексивные

способности обнаруживали 5–6-летние дети,

которые могли назвать способы, которые они

применяли для того, чтобы нарисовать карти-

ну, решить задачу или составить математиче-

ский пример.

Рефлексия подразумевает исследование осу-

ществлённой деятельности с целью фиксации

её результатов и повышения её эффективно-

сти в дальнейшем. По итогам рефлексии мож-

но не просто обдумывать будущую деятель-

ность, но выстраивать её реалистичную струк-

турную основу, напрямую вытекающую из

особенностей деятельности предыдущей.

Рефлексия как образовательная деятель-

ность относится к двум областям: онтологи-

ческой и психологической. Осмысливая соб-

ственную деятельность, ученик акцентирует

внимание как на «знаниевых» продуктах дея-

тельности, так и на структуре самой деятель-

ности, которая привела его к созданию дан-

ных продуктов.

Разработанная нами методика организации

рефлексии ученика включает в себя следую-

щие этапы:

1. Остановка предметной (дорефлексивной)

деятельности. То есть выполняемая по учеб-

ному предмету деятельность — филологиче-

ская, физическая, художественная или иная

должна быть завершена или прекращена. Ес-

ли решалась математическая задача и воз-

никла непреодолимая трудность, то решение

приостанавливается и всё внимание обраща-

ется к «разбору предыдущего полёта».

2. Восстановление последовательности вы-

полненных действий. Устно или письменно

описывается всё, в том числе и то, что на пер-

вый взгляд ученику не кажется важным.

3. Изучение составленной последовательно-

сти действий с точки зрения её эффективно-

сти, продуктивности, соответствия постав-

ленным задачам. Параметры для анализа ре-

флексивного материала выбираются из пред-

ложенных учителем или определяются учени-

ком на основе своих целей.

4. Выявление и формулирование результа-

тов рефлексии. Таких результатов может

быть выявлено несколько видов:

— предметная продукция деятельности —

идеи, предположения, закономерности, отве-

ты на вопросы и т.п.;

— способы, которые использовались или со-

здавались (изобретались) в ходе деятельности;

— гипотезы по отношению к будущей дея-

тельности, например, по качеству и количест-

ву то-то возрастёт так-то.

5. Проверка гипотез на практике в последую-

щей предметной деятельности.

На определённом этапе деятельности, напри-

мер, после получения образовательного про-

дукта или в результате возникшего противо-

речия, вновь проводится рефлексия, выявля-

ются новые результаты, выдвигаются новые

гипотезы и так далее. Образовательная дея-

тельность представляет собой «челночное»

движение чередующихся деятельностей —

предметной и рефлексивной.

16
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Контексты технологизации
Важным фактором, влияющим на эффектив-

ность использования рефлексии в обучении,

является многообразие её форм, соответст-

вующих возрастным и иным особенностям

детей. Конечно, рефлексия не должна быть

только вербальной; младшие школьники мо-

гут «рисовать свой день»; средние — подби-

рать цвета для закрашивания таблиц с раз-

личными элементами выполненной деятель-

ности; старшие — строить графики измене-

ния параметров своей деятельности на про-

тяжении урока.

Проблема, с которой приходится сталкивать-

ся при введении элементов рефлексии в тра-

диционный учебный процесс, состоит в том,

что ученики часто не испытывают потребнос-

ти в осознании своего развития или прираще-

ния, не обнаруживают причин своих результа-

тов или проблем, затрудняются сказать, что

именно происходит в ходе их деятельности.

Привыкнув к учительским объяснениям и не-

обходимости последующего воспроизведе-

ния услышанного, многие дети считают свою

учёбу неотделимой от преподавания: «Если

материал не объясняется учителем, то нет и

учёбы». В результате такой установки разви-

тие личности проходит для неё неосознанно,

а значит, и неэффективно.

Поэтому начинать обучение рефлексии необ-

ходимо уже с младшего школьного возраста,

особое внимание уделяя обучению ребят осо-

знаванию того, что они делают и что с ними

происходит. Способы для этого применяются

самые разные: устное обсуждение, письмен-

ное анкетирование, рисуночное или графиче-

ское изображение изменений, происходящих

с учеником в течение урока, дня или недели.

Эффективной оказывается рефлексия

чувств, то есть вербальное или невербальное

описание чувств и ощущений, протекающих в

той или иной образовательной ситуации. Вна-

чале дети бывают немногословны, пишут, на-

пример, что чувствовали интерес, трудности,

усталость, радость, нарастающее понимание

и т.п. Мало кто пытается выяснить причины

своих чувств, осознать связь полученных ре-

зультатов обучения с характером пережива-

ний в ходе познания.

Поскольку словами трудно адекватно пере-

дать чувства, применяются невербальные

способы чувственной рефлексии, организую-

щие деятельность с помощью рисунков, ассо-

циаций, музыки и других средств. Ученики в

этом случае не переводят чувства в слова, а

выражают чувства различными видами эмо-

ционального языка.

Рефлексия связана с другим важным дейст-

вием — целеполаганием. Постановка учени-

ком целей своего образования предполагает

их выполнение и последующую рефлексию —

осознание способов достижения поставлен-

ных целей. Рефлексия в этом случае — не

только итог, но и стартовое звено для новой

образовательной деятельности и постановки

новых целей.

Подведём некоторые итоги.

• Деятельностное содержание образования,

по своей сути, является личностным, посколь-

ку формируется самим учеником.

• Внешней, материализованной формой дея-

тельностного содержания образования вы-

ступает образовательная продукция учени-

ков, относящаяся к изучаемой образователь-

ной области или курсу (вопрос, гипотеза, со-

чинение, модель, поделка, рисунок, схема и

т.п.); внутренней формой деятельностного

содержания — усвоенные или освоенные им

в ходе создания этой продукции способы де-

ятельности, а также отрефлексированные

знания об этих способах и характере всей

деятельности, другие личностные новообра-

зования. 

• Оценка образовательных результатов уче-

ника происходит на основе выявления и диа-

гностики его внутреннего приращения за оп-

ределённый промежуток времени, которое

может быть определено явно, например, с по-

мощью психологических или иных методов,

либо косвенно — через диагностику измене-

ний внешней образовательной продукции

ученика. В данном случае каждому учащему-

ся обеспечивается возможность индивиду-

альной образовательной траектории освое-

ния каждой общеобразовательной области

при непременном сопоставлении своих ре-

зультатов с общечеловеческими достиже-

ниями.  


