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На эти вопросы нет однозначных ответов сегодня, не было их и раньше. Это обстоятель-
ство, впрочем, не мешает различным группам разработчиков непрерывно создавать обра-
зовательные стандарты, перерабатывать содержание отдельных образовательных облас-
тей и курсов, опираясь в основном на традиции, субъективные предпочтения или на
внешние, противоречивые подчас, требования регламентирующих документов.

Между тем от содержания образования зависят не только стандарты, учебные про-
граммы, учебники и т.п., но и сам смысл образовательного процесса в школе, его резуль-
таты, в том числе и такие аспекты, как диагностика обученности, оценивание знаний.

Традиционно под содержанием образования понимается отчуждённый от учеников
опыт человечества, который передаётся им для освоения. Классики советской дидактики
И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин подчёркивали: «Главная социальная функция образова-
ния — передача опыта, накопленного предшествующими поколениями людей»1. Эта
функция лежит в основе конструирования содержания образования, учебных программ
и учебников. В данном случае это специально отобранный для усвоения учениками объ-
ём знаний, умений и навыков. Это тип обучения, которое можно назвать знаниево-ори-

ентированным, предполагает, что «…глубина понимания учениками определённого
фрагмента действительности пропорциональна количеству изученного материала»2.

В образовании другого — личностно-ориентированного типа — представление
о содержании образования меняется. В зоне первичного внимания находится деятель-
ность самого ученика, его внутреннее образовательное приращение и развитие. Образо-
вание в этом случае — не столько передача ученику знаний, сколько формирование се-
бя. Учебный материал становится не предметом усвоения, а внешней составляющей об-
разования, образовательной средой для самостоятельной деятельности ученика.

Наиболее яркие различия между противоположным пониманием содержания обра-
зования обнаруживаются в ответе на вопрос: относится ли к содержанию образования
сам образовательный процесс? Если не относится, то содержание образования будет от-
чуждённым от учащихся материалом, который «передаётся» им с помощью «преподава-
теля». Вот мы и говорим привычно, что образование можно «дать» или «получить».

Если же образовательный процесс тоже считать неким содержанием образования,
то полностью меняется его традиционный смысл и можно говорить о «деятельностном
содержании образования». Образование становится личностно значимой деятельностью
ученика. Такое образование невозможно «дать», оно наполняется содержанием только
в процессе самостоятельной работы ученика. Тем самым решается глобальная проблема:
преодолеть отчуждение ученика от деятельности с распространёнными негативными
средствами: шпаргалками, списыванием, «скачиванием» из рефератов из Интернета. Всё
это рождало и лицемерие в школе.

От роли деятельности в содержании образования зависит уровень дидактической
системы — смысл и цели обучения, система самоосознания и самооценки, оценки учени-
ком результатов обучения. Попытаемся очертить подходы к проблеме и рассмотрим по-
нятие «деятельность» по отношению к образованию.

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
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Äâà ïîäõîäà
ê îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Среди подходов к анализу деятельности
существуют психологический и методо-

логический. Психологический подход ос-
нован на работах научной школы А.Н. Ле-
онтьева и близких к ней психологических
школ. В психологической теории деятель-
ность редуцируется к деятельности инди-
вида, трактуется как его атрибут: субъект

осуществляет деятельность. Образова-
ние с этой точки зрения — система сменя-
ющих друг друга деятельностей.

И сама деятельность — мотивирован-
ный процесс использования учеником тех
или иных средств для достижения собст-
венной или внешне заданной цели. То есть
выделяются субъект, процесс, предмет, ус-
ловия, способы, результаты деятельности.
Деятельность раскладывается на отдель-
ные действия, процесс начинается с поста-
новки цели. Далее следует уточнение за-
дач, выработка плана, установок, схем
предстоящих действий, после чего ученик
приступает к предметным действиям, ис-
пользует определённые средства и приёмы,
выполняет необходимые процедуры, срав-
нивает ход и промежуточные результаты
с поставленной целью, вносит коррективы.

В другом подходе — методологичес-
ком (Г.П. Щедровицкий), истоки которого
базируются на идеях Гегеля и Маркса, но-
сителем деятельности не является инди-
вид. Деятельность как субстанция сама по
себе захватывает индивида и тем са-

мым воспроизводится. Такое понимание
сформулировал на примере языка Гум-
больдт. Принято считать, говорил он, что
человек овладевает языком; но, может
быть, правильнее сказать: язык овладева-
ет человеком, захватывает человека и за-
ставляет двигаться по своим законам…

Таким образом, различия в толкова-
нии сопряжены с понятием человека, его
функциями и ролью по отношению к дея-
тельности: является ли он носителем ин-
дивидуальных деятельностей, из совокуп-
ности которых складывается весь универ-
сум человеческих занятий, или, наоборот,

человек есть воплощённая в индивидуаль-
ном случае некая универсальная деятель-
ность? Особенно ярким это противоречие
становится при переходе от общего поня-
тия к понятию образовательной деятель-
ности. Само образование в данном случае
может относиться к двум различным
и взаимосвязанным сущностям — отдель-
ному ученику и совокупности людей, на-
пример, всему человечеству. Как соотно-
сятся друг с другом образование отдельно-
го школьника и образование всех людей?
Рассмотрим эту проблему.

Âíåøíåå è âíóòðåííåå
ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ

На основе анализа образовательного процес-
са, в котором участвуют конкретный ученик
и окружающий его мир, мы пришли к выво-
ду о необходимости разделить содержание
образования на два аналогичных друг другу
компонента: внутренний и внешний.

Внешнее по отношению к ученику
содержание образования характеризуется
той образовательной средой, которая
предлагается ему в качестве условий раз-
вития. Внутреннее содержание образова-
ния ученика — атрибут самой личности.
Оно никогда не является простым отраже-
нием внешнего, поскольку создаётся на
основе личного опыта школьника, в ре-
зультате его собственной деятельности.

Внешнее содержание образования
концентрируется в понятии «образова-
тельная область», в котором также две со-
ставляющие: реальная действительность
(предмет изучения наук и соответствую-
щих учебных курсов) и знание о ней (ре-
зультат её изучения). Внешняя образова-
тельная область, таким образом, имеет две
взаимосвязанные составляющие: реаль-
ный мир и учебные курсы.

Личностное понимание образова-
тельной области приводит к её пониманию
как образовательной среды. В результате
взаимодействия с образовательной средой
ученик приобретает опыт, трансформируе-
мый им в знания, усваивает определённые
способы деятельности.
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Принимая концепцию разделения
содержания на внешнее и внутреннее,
мы приходим к тому, что оба подхода
к деятельности интегрируются. Первый
из них (психологический) индивидуали-
зирует учебный процесс, выстраивая его
на основе личностных качеств и особен-
ностей ученика. Второй (методологичес-
кий) — включает индивидуальность уче-
ника в процесс общекультурной деятель-
ности — в виде общезначимых достиже-
ний и связанных с ними деятельностных
процедур.

С позиций личностной ориентации
обучения первичным оказывается психо-
логический подход, предоставляющий
ученику возможность создавать образо-
вательную продукцию ещё до знакомства
с её культурно-историческими аналога-
ми. Например, уже первоклассник на
уроках математики может конструиро-
вать собственные типы табличной формы
представления чисел до того, как учитель
ознакомит его с готовыми таблицами сло-
жения и умножения. В этом случае обра-
зовательный продукт ученика, появив-
шийся в результате его деятельности,
станет его личностной основой для после-
дующего обучения.

Этот подход — от деятельности

ученика по освоению реальности к внут-

ренним личностным приращениям и от

них — к освоению культурно-историчес-

ких достижений — и есть ядро деятель-

ностного содержания образования.

Ýâðèñòè÷åñêàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Предложенная образовательная техноло-
гия обеспечивает опережение, приоритет
создания собственного образовательного
продукта деятельности обучаемого перед
внешне заданной предметной программой.
Внутренние потенции ученика, его способ-
ности проявляются и формируются рань-
ше, чем перед ним открываются соответст-
вующие кладовые человеческого опыта.
Ученик, как субъект деятельности, позна-
вая реальность, получает личный образо-

вательный продукт, который затем сопос-
тавляется с аналогичными продуктами че-
ловечества в данной области познания.
Лишь затем он обогащается «знанием всех
богатств», а его собственный результат
(продукт) может быть включён в качестве
элемента в общую систему его знаний, ко-
торые им осмысливаются.

Такой подход к обучению ориентиру-
ет на самореализацию ученика и развитие
его креативных качеств. Воспользуемся
результатами проведённого нами исследо-
вания3 и определим эвристическую обра-

зовательную деятельность как имею-
щую целью участие ученика в конструиро-
вании всех элементов собственного
образования: смысла, целей, содержания,
оптимального выбора форм и методов, ин-
дивидуальной траектории освоения обра-
зовательных областей и т.п.

Рассматривая эвристическое обуче-
ние в аспекте школьного образования,
разграничим понятия «творческая дея-

тельность» и «эвристическая дея-

тельность» и определим структурные
компоненты последней. Под творческой
деятельностью или творчеством обычно
понимается деятельность, результатом
которой является создание новых мате-
риальных и духовных ценностей. Эврис-
тическая деятельность — более широкое
понятие, поскольку включает в себя:
творческие процессы по созданию обра-
зовательного продукта в учебных пред-
метах; познавательные процессы, неиз-
бежные и необходимые для творчества;
организационные, методологические,
психологические и иные процессы, кото-
рые обеспечивают творческую и позна-
вательную деятельность. Другими слова-
ми, эвристическая деятельность включа-
ет не только творческую, но и мета-

творческую (от греч. «мета» — «стоя-
щее за»), то есть методологическую
и когнитивную деятельность, которые
обеспечивают реализацию творчества.

В эвристической образовательной
деятельности могут одновременно при-
сутствовать эвристические и репродук-
тивные компоненты, и учителю важно

À í ä ð å é  Õ ó ò î ð ñ ê î é Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

К А К С О Д Е Р Ж А Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я
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Хуторской А.В.

Эвристическое
обучение: Теория,
методология,
практика. М.:
Международная
педагогическая
академия, 1998.
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различать их в целостном учебном процессе. Например, учи-
тель предложил первоклассникам сформулировать самим себе
домашнее задание. У одного из них возникает желание напи-
сать дома прописью 100 цифр, он ставит себе соответствую-
щую цель и выполняет дома запланированную репродуктивную
деятельность. Но сама постановка цели относится к эвристиче-
ской деятельности (если её не подсказал ему учитель или од-
ноклассник). Предметом эвристической деятельности здесь
служит не математический, а организационно-деятельност-
ный, методологический компонент. Это новый внешний для
ученика образовательный продукт по математике, которого ра-
нее у него не было, и этому внешнему продукту соответствует
внутренний — навык написания определённых цифр. Другое
дело, что степень творчества ученика здесь низкая, поскольку
он двигался не к новому творческому результату, а к заранее
известному образцу.

Ïî÷åìó äåÿòåëüíîñòü íåëüçÿ âûíåñòè «çà ñêîáêè»
ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ?

Ответ на этот вопрос кроется в сути личностно ориентированного
образования: оно немыслимо без ориентации на конкретного уче-
ника, а он, как и каждый человек, проявляет себя лишь в деятель-
ности, в нашем случае — в образовательной.

Известно, что образовательные стандарты имеют два уров-
ня: «Обязательный минимум содержания основных образователь-
ных программ общего образования» и «Требования к уровню под-
готовки выпускников». Первый содержит виды и способы образо-
вательной деятельности, а также ключевые компетенции
ученика; второй ориентирует выпускников на определённые уме-
ния, навыки и сформированные компетентности.

«Минимумы» и «Требования» как компоненты стандартов
связаны между собой. В знаниевой парадигме эта связь объяс-
няется так: «Минимум» — это то, что школа должна «дать» уче-
нику, а «Требования» — то, что ученик должен усвоить из пере-
данного ему. То есть соотношение между двумя компонентами
стандартов строится в русле «передаточной» педагогики: школа
«даёт», ученик «берёт». В результате у детей формируется иж-

дивенческое отношение не только к школе, но и к жизни.

Не уча человека действовать и создавать образовательную

продукцию, школа воспитывает не творца и деятеля, а лен-

тяя, а то и тунеядца.

В личностно ориентированной парадигме «Минимумы»
и «Требования» соотносятся между собой по-иному — на продук-
тивной деятельностной основе, позволяющей ученику действо-
вать созидательно, создавая образовательный продукт в каждой
изучаемой области. В математике это могут быть предложенные
учеником способы построения таблиц сложения чисел, в литера-
туре — сочинения, в естествознании — исследования, в инфор-
матике — простейшие программы и т.д. Включённые в «Миниму-

Индивидуальная образовательная
программа по мироведению
на II четверть ученицы 6-го класса
Фатимы Сакаловой

I. Çà÷åì ìíå íóæíî çàíèìàòüñÿ ìèðîâåäåíèåì.

Äëÿ òîãî ÷òîáû äåëàòü îïûòû. Åñëè ÿ çàõî÷ó ñòàòü

ó÷¸íûì èëè æóðíàëèñòîì, ìíå íàäî èçó÷àòü ýòîò

ïðåäìåò.

II. ×åìó ÿ õî÷ó íàó÷èòüñÿ âî II ÷åòâåðòè. ß õî÷ó

âûó÷èòü âñå õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû â òàáëèöå èç

ó÷åáíèêà «Ôèçèêà è õèìèÿ». Èçó÷èòü æèâîòíûõ.

Ñäåëàòü î íèõ äîêëàä.

III. Êàêèå òåìû ÿ áóäó èçó÷àòü èç ó÷åáíèêîâ

6-ãî êëàññà.

1. Ìàññà.

2. Õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû.

3. Ñèëû (ìàãíèòíûå òÿæåñòè è ò.ä.).

4. Èñòî÷íèêè ýíåðãèè.

5. Êàðòà çâ¸çäíîãî íåáà.

6. Íàçâàíèÿ ñîçâåçäèé.

7. Öâåò.

8. Ñîëè.

IV. Êàêèå ãëàâû, ïàðàãðàôû ÿ ïðåäïîëàãàþ èçó-

÷èòü, êàêèå çàäàíèÿ, îïûòû è ëàáîðàòîðíûå ðàáî-

òû âûïîëíèòü èç ñëåäóþùèõ ó÷åáíèêîâ è ïîñîáèé.

1. Ìèðîâåäåíèå, 5–9: Ãëàâà V. «Öàðñòâà ïðèðîäû».

2. Åñòåñòâîçíàíèå, 6: Ãëàâà VI, § 60, 65 (Ïèòàíèå

æèâîòíûõ), § 62.

3. Åñòåñòâîçíàíèå (ðàáî÷àÿ òåòðàäü): Òåìû: 4, 3, 6, 14, 7.

4. Ôèçèêà è õèìèÿ, 5–6: Öâåò, ñîçâåçäèÿ, ñîëè.

5. Ãåîëîãèÿ: èçó÷èòü êàìíè è ìèíåðàëû.

V. Ìîè ñàìûå èíòåðåñíûå âîïðîñû è ïðîáëåìû.

Êòî îáîçíà÷èë âñå ýëåìåíòû — ôèçè÷åñêèå è õè-

ìè÷åñêèå? Êòî ïåðâûé èçó÷àë æèâîòíûõ?

VI. Òåìà ìîåé òâîð÷åñêîé ðàáîòû: «Èññëåäîâàíèå

ðåàêöèé êîøêè íà ðàçëè÷íûå äåéñòâèÿ».

VII. ×òî ÿ áóäó äåëàòü, êàê çàíèìàòüñÿ. ß áóäó

ó÷èòü õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû è ñîçâåçäèÿ, èçó÷àòü

æèâîòíûõ, ðàñòåíèÿ. Áóäó èçó÷àòü ïîâàäêè æèâîò-

íîãî, åãî ðåàêöèþ, ÷èòàòü êíèãè î æèâîòíûõ, ÷è-

òàòü ïàðàãðàôû, êîòîðûå ìíå ïîíðàâèëèñü.

VIII. ×òî ìíå íåîáõîäèìî äëÿ çàíÿòèé (ìàòåðèà-

ëû, ïðèáîðû, êíèãè). Íåîáõîäèìû ãåîãðàôè÷åñ-

êèå êàðòû, êàðòû çåìëè, òåëåñêîï, âñÿêèå ïðèíàä-

ëåæíîñòè.

IX. Êàê ÿ ïðåäëàãàþ êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ðåçóëü-

òàòû. Áóäó èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðîâåðêè êíèãè, òåò-

ðàäè ïî ìèðîâåäåíèþ.
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относящихся со спецификой образова-
тельных целей и задач на каждом этапе
обучения.

Третий источник деятельностного
содержания образования представляет со-
бой осознанные и усвоенные учениками
способы их образовательной деятельнос-
ти. Получая и оформляя свои познаватель-
ные результаты, сопоставляя их с культур-
но-историческими аналогами, а также
с результатами других учеников, школь-
ник выполняет множество логических, об-
разных, интуитивных и иных действий, ко-
торые в совокупности и составляют техно-
логию его обучения. Выявленные

с помощью рефлексии способы деятель-

ности ученика составляют полноцен-

ную часть содержания его образования.
Например, метод гипотез или метод чувст-
венной эмпатии, применяемые учениками
во время обучения, выступают не только
инструментом познания, но и осознанным
его результатом, включённым в содержа-
ние личностного образования.

Èíäèâèäóàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
òðàåêòîðèÿ

Каждый ученик, имея возможность по-
лучить, открыть или сконструировать
собственное знание об изучаемом реаль-
ном объекте, неизбежно проявляет
и развивает свои личностные познава-
тельные способности. При изучении од-
них и тех же образовательных объектов
школьники конструируют субъективные
образы этих объектов, не всегда совпа-
дающие как друг с другом, так и с обще-
принятой системой знаний. Например,
изучая подсолнух — реальный образова-
тельный объект, один ученик формули-
рует идею подсолнуха как символа Солн-
ца, другой — как источника семян но-
вых растений, третий — как пищи для
людей или животных. Разные образова-

тельные продукты познания одного

и того же объекта свидетельствуют

не об их ошибочности, а о различных

образовательных позициях и траек-

ториях учеников.

мы» способы деятельности предлагают-
ся ученикам для усвоения для того, чтобы
вырастить их личностные качества —
знания, умения, навыки, способности, ко-
торые раскрываются в «Требованиях».

Как определяется деятельностное со-
держание образования по отдельным пред-
метам и образовательным областям? У не-
го такие источники:

● способы деятельности, характер-
ные для соответствующих наук и областей
деятельности человека. Например, дея-
тельностное содержание учебного предме-
та «история» включает способы именно ис-
торической деятельности — как работать
с архивами, как ориентироваться в реаль-
ных исторических событиях и т.д., а не
только способы учебной деятельности —
изучение готовых исторических знаний;

● способы общеучебной деятельнос-
ти, отличающиеся от предыдущих спосо-
бов своей направленностью не на научные
достижения (исследовать конкретную про-
блему по первоисточникам), а на обще-
учебные приращения ученика — научить-
ся работать с книгой, например;

● рефлексивно проявленные и за-
фиксированные учеником способы его об-
разовательной деятельности; владение
различными способами рефлексии — гра-
фическими, вербальными, эмоционально-
образными.

Первый источник деятельностного
содержания образования является необ-
ходимым компонентом репродуктивного
способа усвоения (дети разучивают базо-
вые способы и техники деятельности по
учебному предмету); культурно-истори-
ческим аналогом уже усвоенных ученика-
ми способов деятельности. Поскольку
в содержание наук входят не только до-
бытые знания, но и способы их добыва-
ния, в содержании образования также
присутствуют обе составляющие. Говоря
словами Л.Н. Толстого, важно знать не
только то, что земля круглая, но и то, как
люди узнали об этом.

Второй источник представляет со-
бой набор способов и видов деятельности,
а также образовательных технологий, со-

À í ä ð å é  Õ ó ò î ð ñ ê î é Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

К А К С О Д Е Р Ж А Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я

Ïåðâûé èñòî÷íèê

äåÿòåëüíîñòíîãî

ñîäåðæàíèÿ

îáðàçîâàíèÿ — ýòî

íåîáõîäèìûé

êîìïîíåíò

ðåïðîäóêòèâíîãî

ñïîñîáà óñâîåíèÿ,

êóëüòóðíî-

èñòîðè÷åñêèé

àíàëîã óæå

óñâîåííûõ

ó÷åíèêàìè ñïîñîáîâ

äåÿòåëüíîñòè.

Âòîðîé èñòî÷íèê

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

íàáîð ñïîñîáîâ

è âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè,

à òàêæå

îáðàçîâàòåëüíûõ

òåõíîëîãèé,

ñîîòíîñÿùèõñÿ ñî

ñïåöèôèêîé

îáðàçîâàòåëüíûõ

öåëåé è çàäà÷ íà

êàæäîì ýòàïå

îáó÷åíèÿ.

Òðåòèé èñòî÷íèê —

ýòî îñîçíàííûå

è óñâîåííûå

ó÷åíèêàìè ñïîñîáû

èõ îáðàçîâàòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè.
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Среди множества образовательных объектов имеются фун-

даментальные — узловые темы, законы, закономерности основ-
ных образовательных областей, благодаря которым существует
реальная область познания и конструируется система знаний
о них. Фундаментальный образовательный объект имеет две гра-
ни своего проявления для субъекта познания — реальную и иде-
альную. Такой объект, как дерево, например, выступает, с одной
стороны, как реальный объект, с другой — как идея, понятие
о нём. Процесс познания фундаментального образовательного
объекта и результаты его (внутреннее содержание образования)
зависят от индивидуальности ученика, его способностей, уровня
развития, методов познания.

Сходства и различия субъективных образовательных про-
дуктов учеников естественны и необходимы, с одной стороны,
для самореализации индивидуального потенциала каждого из
них, с другой — для последующего сопоставительного анализа
и коллективной работы по выявлению своеобразия использо-
ванных познавательных способов и коллективно полученных
результатов.

Сравнение разных образовательных продуктов готовит уче-
ников к последующему восприятию соответствующих культур-

но-исторических аналогов — общепризнанных продуктов по-
знания, полученных учёными и специалистами при исследовании
тех же фундаментальных объектов, которые изучали ученики.
В науке, искусстве, религии и других сферах человеческой дея-
тельности не существует единства в знаниях, в толковании одних
и тех же реальных объектов и связанных с ними проблем. В тра-

диционных учебных курсах часто за истину выдаётся некое

единственно «правильное» знание, которое при тщательном

рассмотрении оказывается всего лишь одной из версий или

теорий по данному вопросу. Ни одна наука не может разви-

ваться без противоречий и различных подходов, теорий

и идей о познаваемой, создаваемой и преобразуемой действи-

тельности. Параллельно с материалистическим подходом суще-
ствует идеалистический, с логическим — образный, с практичес-
ким — теоретический. Например, наряду с библейским описани-
ем происхождения мира существуют многочисленные
космологические гипотезы и теории; с теорией цвета Ньютона со-
седствует теория цвета Гёте и т.д. Необходимо также учитывать
границы применимости различных культурных аналогов, отража-
ющие абсолютность и относительность знаний, принципы соот-
ветствия и дополнительности в науке.

Само образование детей — своеобразный аналог, прообраз
взрослой профессиональной деятельности, поэтому включает
в себя основные типы деятельности человека и многообразие
его результатов. Ученики, создавая индивидуальный образо-

вательный продукт познания одних и тех же объектов, мо-

делируют на уровне своего развития и образования анало-

гичные процессы «большой» науки или иной сферы деятель-

ности взрослых.

Ðåöåíçèÿ

Ôàòèìà ñäåëàëà ïðîãðàììó áûñòðî, ïîíÿòíî è àê-

êóðàòíî. Ìíå ïîíðàâèëîñü, ÷òî Ôàòèìà õî÷åò âû-

ó÷èòü âñþ òàáëèöó õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

èç ó÷åáíèêà. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî,

òåì áîëåå ÷òî íàäî íàéòè ñïîñîá ïðî÷åñòü èõ

è ðàñøèôðîâàòü.

Âàðâàðà Æåì÷óæíèêîâà, 6-é êëàññ

Îòçûâ

Ñðåäè ìíîãîîáðàçèÿ òåì, îòîáðàííûõ Ôàòèìîé

äëÿ èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû èç ÷åòûð¸õ ó÷åá-

íèêîâ, ìîæíî âûäåëèòü 3 áëîêà: 1) æèâîòíûå

(êîøêà); 2) õèìè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ýëåìåíòû

(êàìíè); 3) ñîçâåçäèÿ.

Ïîñêîëüêó êîëëåêòèâíûå çàíÿòèÿ ìèðîâåäå-

íèåì âî II ÷åòâåðòè áóäóò ïðåèìóùåñòâåííî ïî

ôèçèêå è õèìèè, òî Ôàòèìå öåëåñîîáðàçíî áîëåå

ïîäðîáíî ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ïî èçó÷åíèþ

æèâîòíûõ, à òàêæå ïðîãðàììó ïî àñòðîíîìèè, âû-

áðàâ èç ýòèõ íàóê ïî îäíîé òåìå èëè äàæå îäíó

îáùóþ, íàïðèìåð: «Êîøêà íà çåìëå è íà íåáå».

Ïî ýòèì òåìàì ìîæíî áóäåò âûïîëíèòü è çàùèòèòü

òâîð÷åñêèå ðàáîòû.

Äðóãèå âîïðîñû å¸ ïðîãðàììû æåëàòåëüíî

òàêæå îáúåäèíèòü âîêðóã îáùèõ ïîíÿòèé èëè ÿâ-

ëåíèé, íàïðèìåð:

1) ýëåìåíòû (õèìè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå, áèîëî-

ãè÷åñêèå, àñòðîíîìè÷åñêèå);

2) ñòðîåíèå ýëåìåíòîâ, èõ ñâîéñòâà;

3) ðåàêöèè (õèìè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå, ïîâå-

äåí÷åñêèå ó êîøêè).

À.Â. Õóòîðñêîé, ó÷èòåëü ìèðîâåäåíèÿ

Ñòåíîãðàììà çàùèòû èíäèâèäóàëüíîé

ïðîãðàììû ïî ìèðîâåäåíèþ íà II ÷åòâåðòü

Ôàòèìû Ñàêàëîâîé

Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Ôàòèìû î ñâîåé ïðîãðàììå åé

çàäàíû âîïðîñû:

— Òû õî÷åøü èçó÷èòü æèâîòíûõ, êàìíè. À ÷òî

çíà÷èò «èçó÷èòü», «âûó÷èòü»?

Îòâåò. Èçó÷åíèå — ýòî êîãäà çíàíèÿ ïîëó÷à-

åì èç ó÷åáíèêà. Íî èçó÷åíèå — ýòî åù¸ è êîãäà

ñàìà íàáëþäàåøü. Íàïðèìåð, ÿ áóäó èçó÷àòü ïî-

âàäêè ñâîåé êîøêè.

— Êàêóþ òàáëèöó òû õî÷åøü èçó÷èòü?

Îòâåò. Òàáëèöó õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.

— Êàêèì ìåòîäîì òû ïîäáèðàëà òåìû äëÿ

èçó÷åíèÿ? È êàê êàìíè ñâÿçàíû ñ êîøêîé?

Îòâåò. ß èñêàëà â ðàçíûõ ó÷åáíèêàõ òåìû,

ïðîëèñòàëà èõ è íàøëà òî, ÷òî èíòåðåñíî. Ó ìåíÿ
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предметных знаний, и психологической,
то есть обращённой к субъекту деятельно-
сти и к ней самой. Осмысливая собствен-
ную деятельность, ученик акцентирует
внимание как на «знаниевом» продукте,
так и на структуре самой деятельности,
в итоге которой и создан этот продукт.

Разработанная нами методика орга-
низации рефлексии ученика включает
в себя такие этапы:

1. Временная остановка предметной (до-
рефлексивной) деятельности. Если школь-
ник решал задачу и встретился с непре-
одолимой трудностью, то решение приос-
танавливается и всё внимание обращается
к «разбору полётов» — к анализу алгорит-
ма действий.
2. Восстановление последовательности
выполненных действий. Устно или пись-
менно описывается всё, в том числе и то,
что на первый взгляд ученику не кажется
важным.
3. Изучение последовательности действий
с точки зрения их эффективности, продук-
тивности, соответствия поставленной зада-
че и т.п. Параметры для анализа рефлек-
сивного материала предлагает учитель или
определяет ученик на основе целей.
4. Формулирование результатов рефлек-
сии, гипотеза о предстоящей деятельности.
5. Проверка гипотез на практике в после-
дующей предметной деятельности.

Конечно, рефлексия не должна быть
только вербальной; младшие школьники
могут «рисовать свой день»; средние —
подбирать цвета для закрашивания таблиц
с различными элементами выполненной
деятельности; старшие — строить графи-
ки изменения параметров своей деятель-
ности на протяжении урока.

Проблема, с которой приходится

сталкиваться при введении элементов

рефлексии в традиционный учебный

процесс, состоит в том, что ученики

часто не испытывают потребности

осознать своё развитие или прираще-

ние, не обнаруживают причин своих ре-

зультатов или проблем, затрудняются

сказать, что именно происходит в их

Ðåôëåêñèâíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Рефлексия — чувственно-переживаемый
процесс осознания своей деятельности.
Цели рефлексии: вспомнить, выявить
и осознать основные компоненты деятель-
ности — её смысл, типы, способы, пробле-
мы, пути их решения, полученные резуль-
таты и т.п. Без понимания способов своего
учения, механизмов познания и мыследея-
тельности учащиеся не смогут присвоить
те знания, которые они добыли. Рефлек-
сия помогает ученикам сформулировать
результаты, скорректировать цели даль-
нейшей работы, свой образовательный
путь. Если физические органы чувств для
человека — источник его внешнего опыта,
то рефлексия — источник опыта внутрен-
него, способ самопознания, необходимый
инструмент мышления.

Рефлексивная деятельность позволя-
ет ученику осознать свою индивидуаль-
ность, уникальность и предназначение, ко-
торые «высвечиваются» благодаря анали-
зу его предметной деятельности и её
продукта, ученик ярче проявляет себя
в тех областях бытия и способах деятель-
ности, которые соответствуют его индиви-
дуальности.

В ходе нашего исследования рефлек-
сивные способности обнаруживали
5–6-летние дети: могли назвать способы,
которые применяли, чтобы нарисовать кар-
тину, решить задачу или составить пример.
Практически все проводимые нами на базе
Центра дистанционного образования «Эй-
дос» олимпиады, проекты, курсы, конфе-
ренции предполагают значительное внима-
ние рефлексивной работе как школьников,
так и педагогов. Не менее четверти всего
времени, отводимого на образовательную
деятельность, должно, на наш взгляд, по-
свящаться рефлексивной деятельности,
благодаря которой только и возможно осо-
знать и сформулировать личностные обра-
зовательные результаты учеников.

Рефлексия как образовательная дея-
тельность относится к двум областям: он-
тологической, относящейся к содержанию
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ïîçâîëÿåò ó÷åíèêó

îñîçíàòü ñâîþ

èíäèâèäóàëüíîñòü,

óíèêàëüíîñòü

è ïðåäíàçíà÷åíèå,

êîòîðûå

«âûñâå÷èâàþòñÿ»

áëàãîäàðÿ àíàëèçó

åãî ïðåäìåòíîé

äåÿòåëüíîñòè è å¸

ïðîäóêòà, ó÷åíèê

ÿð÷å ïðîÿâëÿåò ñåáÿ
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êîòîðûå
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èíäèâèäóàëüíîñòè.
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äåÿòåëüíîñòü
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îíòîëîãè÷åñêîé,
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ê ñóáúåêòó

äåÿòåëüíîñòè

è ê íåé ñàìîé.
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деятельности. Привыкнув к учительским объяснениям и необ-
ходимости воспроизводить услышанное, многие дети считают
свою учёбу неотделимой от преподавания: «Если учитель не объ-
ясняет материал, то нет и учёбы». В результате такой установки
развитие человека проходит для него неосознанно, а значит, и не-
эффективно.

Поэтому начинать обучение рефлексии необходимо уже
с младшего школьного возраста, обращая особое внимание детей
на то, что они делают, что с ними происходит. Способы здесь са-
мые разные: устное обсуждение, письменное анкетирование, ри-
суночное или графическое изображение изменений, происходя-
щих с учеником в течение урока, дня или недели.

Рефлексия связана с другим важным действием — целепо-
лаганием. Постановка учеником целей своего образования пред-
полагает их выполнение и последующую рефлексию — осознание
способов достижения целей. Рефлексия в этом случае — не толь-
ко итог, но и стартовое звено для новой образовательной деятель-
ности и постановки новых целей.

Èíäèâèäóàëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ó÷åíèêà

В деятельностном обучении развивается, совершенствуется не
только ученик, но и программа его образования. Она составляет-
ся и корректируется в ходе деятельности: ученик — конструктор
своего образования, полноправный источник и организатор сво-
их знаний.

На полях приводится пример из нашей экспериментальной
практики — фрагмент индивидуальной образовательной програм-
мы шестиклассницы по курсу «Мироведение» и фрагменты стено-
грамм по её защите в начале и конце четверти.

Подведём некоторые итоги. Деятельностное содержание об-
разования по своей сути является личностным, поскольку пла-
нирует и реализует его сам ученик. (Это продемонстрировала
программа деятельности шестиклассницы.) Внешней, материали-
зованной формой деятельностного содержания образования вы-
ступает продукция учеников, относящаяся к изучаемой образова-
тельной области или курсу (вопрос, гипотеза, сочинение, модель,
поделка, рисунок, схема и т.п.). Внутренняя форма деятельност-
ного содержания — освоенные в ходе создания продукции спосо-
бы деятельности, а также отрефлексированные знания о способах
и характере деятельности, другие личностные приращения.

Оценка образовательных результатов ученика даётся на ос-
нове выявления его внутреннего приращения за определённый
промежуток времени. Важно, чтобы учащиеся могли создать
свою индивидуальную образовательную траекторию в освоении
каждой из общеобразовательных областей, сопоставлять свои ре-
зультаты с общечеловеческими достижениями. НО

îäíà òåìà èç ðàçíûõ ó÷åáíèêîâ, ÿ íàøëà, ãäå

î íåé áîëåå ïîäðîáíî íàïèñàíî.

— Íàäî òàê ñîñòàâëÿòü ïðîãðàììó, ÷òîáû îíà

áûëà âûïîëíèìîé. Âñ¸ ëè òû óñïååøü âûïîëíèòü

çà II ÷åòâåðòü?

Îòâåò. ×òî íå óñïåþ, ïåðåíåñó íà III ÷åò-

âåðòü. ß êîøêó áóäó èçó÷àòü âñþ II ÷åòâåðòü.

— Åñòü ëè ó òåáÿ îòäåëüíàÿ ïðîãðàììà ïî èçó-

÷åíèþ êîøêè?

Îòâåò. Íåò ïîêà.

— Êàêèì ñïîñîáîì òû áóäåøü èçó÷àòü êàìíè?

Îòâåò. Ðàçîáüþ åãî, ïîñìîòðþ, ÷òî âíóòðè,

îïèøó ôàêòû.

— Ïî÷åìó òû èìåííî êîøêó âûáðàëà?

Îòâåò. Ó íàñ åñòü åù¸ ñîáàêà, íî îíà ñèëüíàÿ,

ÿ ñ íåé íå ñïðàâëþñü…

Ñòåíîãðàììà îò÷¸òà î âûïîëíåíèè

èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ïî ìèðîâåäåíèþ

çà II ÷åòâåðòü Ôàòèìîé Ñàêàëîâîé

Âûñòóïëåíèå Ôàòèìû:

×òî ó ìåíÿ ïîëó÷èëîñü èç íàìå÷åííîãî? Âû-

ó÷èëà 3 õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòà, õîòåëà âñå èõ âû-

ó÷èòü. Ýòî îêàçàëîñü íåëåãêî, áûëî ìàëî âðåìåíè.

Ïîëó÷èëîñü ïðî÷èòàòü êàðòó çâ¸çäíîãî íåáà, ïî-

ñìîòðåòü íàçâàíèÿ ñîçâåçäèé, õîòÿ è íå âñå. Èçó-

÷èëà îäèí ìèíåðàë, âûñòóïèëà î í¸ì ñ äîêëàäîì.

Óäàëîñü çàùèòèòü òâîð÷åñêóþ ðàáîòó î ðåàêöèÿõ

ìîåé êîøêè íà ðàçíûå äåéñòâèÿ.

×òî íå óäàëîñü. Èçó÷èòü ïàðàãðàôû «Öâåò»,

«Ñîëè», «Ïèòàíèå æèâîòíûõ», õèìè÷åñêèå ýëåìåí-

òû. ß ïîíÿëà, ÷òî íå íàäî íàìå÷àòü òàê ìíîãî. Äó-

ìàëà, ÷òî âûó÷ó âñ¸, íî íå õâàòèëî âðåìåíè, íàäî

áûëî äðóãèå óðîêè ó÷èòü.

Âûâîä: íå íàäî ìíîãî íàìå÷àòü, åñëè íå çíà-

åøü, ÷åãî õî÷åøü. ß ïîñìîòðåëà â êíèãå — ýòî

ïîíðàâèëîñü, äðóãîå ïîíðàâèëîñü. Êîãäà áóäó ïè-

ñàòü ïðîãðàììó íà III ÷åòâåðòü, òî áóäó ìåíüøå

âûáèðàòü.

Ïîæåëàíèå ñåáå: ïðîäîëæèòü âûïîëíÿòü çà-

äàíèÿ ñ õèìè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè, ÷òîáû óçíàòü

åù¸ õîòÿ áû 5 ýëåìåíòîâ. Âûó÷èòü íåñêîëüêî íà-

çâàíèé ñîçâåçäèé, óçíàòü ïîñòðîåíèå çâ¸çä â ñî-

çâåçäèÿõ, ñàìîé «ñî÷èíèòü ñîçâåçäèå», ñäåëàòü

äîêëàä îá ýòîì. ■


