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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследова
ния.  Направленность  современного  образовательного  про
цесса  на  удовлетворение  экзистенциальных  потребностей 
личности  (свободы  и  свободного  выбора,  самостоятельности 
и  личной  ответственности,  саморазвития  и  самореализации, 
самоопределения,  и  творчества)  обеспечивает  развитие  по
требности  человека  в  строительстве  собственной  личности. 
Поскольку  ученик  в  таком  процессе  выступает  как  субъект  не 
только  учения,  но  и  жизни,  это  меняет  представление  о  раз
витии  его  личности,  которое  истолковывается  уже  не  в  узко 
интеллектуальном,  рационалистическом,  а  в  значительно  бо
лее  широком, личностносмысловом  плане. 

Образование  в  соответствии  с  принципами  гуманистиче
ской  психологии  и  педагогики  обеспечивает  ценностно    ори
ентационную  деятельность,  отрицающую  насилие  и  принуж
дение  в  любых  его  формах,  и  утверждающую  свободу  выбо
ра.  Одним  из  центральных  механизмов  обеспечения  осознан
ности  выбора  является  рефлексия. 

Проблема  рефлексии  всегда  была  предметом  исследо
вания  философов  и психологов.  Так,  в  Новое  время,  она  рас
сматривалась  такими  философами  как  Фихте,  Локк,  Гегель, 
Лейбниц  и  др;  Под  рефлексией  понималось  то  наблюдение, 
которому  ум  подвергает  свою  деятельность  и  способы  её 
проявления,  вследствие  чего  в  разуме  возникают  идеи  этой 
деятельности. 

Современная  рефлексивная  психология  развивается  в 
различных  направлениях:  интеллектуальносистемном 
(И.С.Ладенко,  .  С.Ю.Степанов),  мыследеятельностном 
(Г.П.Щедровицкий,  В.М.Розин),  структурносистемном 
(Ю.Й.Кулюткин;  Г.С.Сухобская),  модельноконцептуальном 
(Л.Н.Алексеева,  Н.Б.Ковалёва,  И.Н.Семёнов),  эксперимен
тальном  {В.В.Давыдов,  А.З.Зак  и  др.).  Особое  развитие  про
блема  рефлексии  получила  применительно  к  изучению  меха
низмов  развития  и  организации  творческого  мышления 
(Л.Н.Алексеева,  Р.Атаханов,  В.Г.Богин,  Д.Б.Богоявленская, 
В.К.Зарецкий,  И.Н.Семёнов  и др.). 

Созданы  классификации  различных  видов  рефлексии  в 
соответствии  с  теми  или  иными  критериями.  Например 
А.З.Зак,  И.Н.Семёнов,  С.Ю.Степанов  предлагают  классифи
кацию  по  объекту  рефлексии  в  зависимости  от  того,  что  реф
лексирует  субъект:  свои  знания  о  ролевой  структуре  коллек



тива,  представления  о  внутреннем  мире другого,  собственное 
«Я»  как  индивидуальности  или  знания  об  объекте  и  способах 
действия  с ним; по основным  подходам  к рассмотрению  само
го  феномена  рефлексии    психологическому,  логико
гносеологическому,  социологическому  или  социально
философскому  подходу  (А.А.Бизяева)  и др. 

Однако  единых  взглядов  на  природу  данного  психологи
ческого  феномена  ещё  не  выработано,  что  предоставляет 
возможность  для  дальнейшего  изучения  и  анализа  обозна
ченной  проблемы. 

В  контексте  нашей  работы  особую  значимость  приобре
тает  проблема  развития  рефлексии  учебной  деятельности, 
поскольку  именно  в  её  процессе  происходит  постижение,  со
хранение,  воспроизводство  и дальнейшее  развитие  культуры. 
Овладение  знаниями  может  осуществляться  лишь  в  атмо
сфере  творческого  поиска  истины,  проектирования  различных 
возможных  решений  познавательных  задач,  выяснения  осно
ваний  того  выбора,  в  соответствии  с  которым  действует  лич
ность.  Это  составляет  основу  рефлексии  учебной  деятельно
сти. 

Необходимость  изучения  рефлексии,  прежде  всего  в 
учебной  деятельности  обусловлена  противоречиями,  имею
щими  место  в  реальном'  образовательном  процессе.  К  ним 
следует  отнести  противоречия  между: 

•  потребностью  в  формировании  личности,  способной  к 
самосовершенствованию,  и  существующим  уровнем  рефлек
сивных  способностей  учащихся; 

•  утверждением  учёными  важности  развития  рефлексии 
старшеклассников  и  уровнем  разработанности  теории  реф
лексии  учебной  деятельности; 

•  социальным  запросом  на  личность,  способную  само
стоятельно  принимать  решения  и отвечать  за  их  реализацию, 
и  состоянием  современной  школьной  практики,  не  обеспечи
вающей  развитие  рефлексивных  механизмов  учебной  дея
тельности  школьников; 

•  пониманием  того,  что  активный  характер  познаватель
на?  деятельность  приобретается  только  в  условиях  само
стоятельного  поиска  знаний,  в  условиях  проблемного  обуче
ния,  требующего  ситуации  выбора  (С.Л.Рубинштейн, 
А.Н.Леонтьев,  В.В.Столин  и  др.)  и  отсутствием  организации 
свободы  выбора  в учении. 

Обращение  к проблеме  диссертационного  исследования 
во  многом  обусловлено  стремлением  разрешить  указанные 



противоречия.  В  этой  связи  цель  работы  состоит  в  выявле
нии  эффективности  влияния  свободы  выбора  в  учебной  дея
тельности  на  развитие  рефлексии  этой  деятельности  у  стар
ших  школьников. 

Объектом  исследования  является  развитие  рефлексии 
учебной  деятельности  старшеклассников,  а  его  предметом  
ситуация  свободного  выбора  в  учебной  деятельности  как  пси
хологическое  условие,  влияющее  на  развитие  рефлексии 
этой  деятельности  старших  школьников. 

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  в  иссле
довании  решались  следующие  задачи: 

•  провести  теоретический  анализ  понятия  «рефлексия» 
и  дать  определение  понятию  «рефлексия  учебной  деятельно
сти»; 

•  на  основе  анализа  рефлексивных  свойств  старше
классников,  структуры  учебной  деятельности  выявить  специ
фику  и  место  рефлексии  учебной  деятельности  старшекласс
ников; 

•  выявить  возможности  реализации  принципов  гумани
зации  образования  через  обеспечение  свободы  выбора  в 
учебной  деятельности  старших  школьников  и  определить  си
туацию  свободы  выбора  в  учебной  деятельности; 

•  установить  зависимость  развития  рефлексии  учебной 
деятельности  старшеклассников  от  реализации  свободного 
выбора  в  учебной  деятельности; 

•  показать  возможности  рейтинговой  интенсивной  тех
нологии  модульного  обучения  (РИТМ)  для  создания  ситуации 
свободы  выбора  в  учебной  деятельности; 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  рефлек
сивные  процессы,  происходящие  в  ситуациях  свободного  вы
бора  в  учебной  деятельности  и  обеспеченные  использовани
ем  модульнорейтинговой  технологии,  влияют  на  принятие 
личностью  учащегося  рефлексивного  анализа  как  механизма 
осмысления  различных  способов  учебной  деятельности  и 
способствуют  их  развитию. 

Методологическую  основу  исследования  составил  ак
сиологический  подход,  являющийся  основой  гуманных  отно
шений  между  людьми  и  признающий  высшей  ценностью  чело
века,  его  интересы  и  потребности. 

•  Теоретической  основой  исследования  послужили  лич
ностнодеятельностный  подход,  (К.А.АбульхановаСлавская, 
Б.Г.Ананьев,  Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  А.В.Петровский, 
С.Л.Рубинштейн,  Г.В.Суходольский,  Х.Хекхаузен  и  др.) ,  об



щенаучные  принципы  системного  подхода  (А.В.Ганзен,  П.Я. 
Га{1ьперин,  В.С.Игропуло,  В.С.Леднёв,  А..М.Сохор  и  др.).  ос
новной  принцип  современного  образования    гуманизация 
(М.Н.Берулава,  Ю.К.Бабанский,  И.Б.Котова,  Е.Н.Ильин, 
В.А.Сластёнин,  В.А.Сухомлинский,  Е.Н.Шиянов, 
П.Г.Щедровицкий  и др.). 

В  качестве  методов  исследования,  которые  служили 
инструментом  в  добывании  фактического  материала,  были 
использованы  следующие: 

•  изучение  и  анализ  научной  литературы  по  проблеме 
рефлексии,  учебной  деятельности,  свободы  выбора; 

•  проведение  констатирующего  эксперимента; 
•  организация  формирующего  эксперимента:  системы 

ситуаций  свободы  выбора  в  процессе  изучения  математики  с 
использованием  РИТМ; 

•  психодиагностические,  опросные  методики; 
•  методы  количественной  и  качественной  обработки  эм

пирических  данных. 
Достоверность  результатов  проведенного  исследо

вания  обеспечивается  научной  обоснованнрстью  исходных 
позиций,  применением  комплексного  анализа,  адекватного 
его  задачам  и  логике,  репрезентативностью  выборки,  стати
стической  значимостью  экспериментальных  данных. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в 
диссертации: 

• предложена  модель  рефлексии  учебной  деятельности; 
• исследованы  наиболее  динамичные  показатели  уровня 

развития  рефлексии  учебной  деятельности:  самосознание  в 
учебной  деятельности,  включающее  самооценку  продуктив
ности  ответа,  личностных  качеств,  интеллекта;  самоконтроль; 
уберенность  в успехе  в учебной  деятельности; 

•установлено  влияние  рефлексии  учебной  деятельности 
на  мотивацию  учения; 

• разработана  система  положений,  характеризующая  си
туацию  свободы  выбора  в учебной  деятельности,  применимая 
к  различным  формам  обучения; 

•впервые  РИТМ  использован  как  условие  формирования 
свободы  выбора,  способствующего  развитию  ,  рефлексии 
учебной  деятельности  старшеклассников. 

Экспериментальной  базой  для  проведения  исследова
ния  послужила  средняя  школа  №3  г.Ставрополя.  Контингент 
испытуемых    учащиеся  1 0  1 1  классов.  Эксперимент  прово



дился  в  течение  19941998гг.  Подбор  контингента  испытуе
мых  был  выполнен  в  соответствии  с требованиями,  предъяв
ляемыми  к психологопедагогическому  эксперименту. 

Этапы  исследования.  Исследование  .проводилось  в 
три  этапа: 

Первый  этап  (19941995гг.)    определение  проблемы, 
постановка  цели,  задач  и  гипотезы  исследования,  изучение  и 
анализ  научно    теоретической  литературы,  апробирование 
элементов  модульнорейтинговой  технологии. 

Второй  этап(19951996гг.)    разработка  программы  ис
следования,  определение  общей  методологии  и  методик 
эксперимента  по  развитию  рефлексии  учебной  деятельности 
старшеклассников. 

Третий  этап  {19961998гг.)    проведение  констатирую
щей  и  формирующей  серий  эксперимента,  в  ходе  которых 
изучались  достоверность  выдвинутой  гипотезы,  особенности 
рефлексии  учебной  деятельности  учащихся  старших  клас
сов,  эффективность  избранной  технологии. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 
1.Рефлексия  учебной  деятельности  является  сложным 

психологическим  феноменом,  проявляющимся  в  способности 
осмысления  учащимся  собственной  позиции  в  учении,  в  осоз
нании  того  выбора,  в  соответствии  с  которым "он  действует  и 
кр11териями  развитости  которого  являются  • вариативность 
способов  самоконтроля,  адекватность  самооценки,  уровня 
притязаний,  неадаптивный  уровень  самопознания. 

2.Рефлексия  учебной  деятельности  старших  школьников 
может  быть  выражена  в  схеме  рефлексивного  выхода  при 
решении  учебных  задач  предметов  естественно
математического  цикла.л  представлена  в  виде  модели,  вклю
чающей  в себя: 

•  определение  цели  и мотивов  деятельности; 
•  анализ  возможных  способов  решения  задачи; 
•  самооценку  готовности  к решению  задачи; 
•  перевод  учебной  задачи  в  творческую,  самостоятель

ный  поиск  недостающей  информации; 
•  изобретение  новых  способов  решения  задачи; 
•  анализ  найденного  способа  решения  задачи,  перевод 

его  в накопленный  опыт. 
3.Создание  ситуаций  выбора  в  учебной  деятельности 

требует  системного  подхода,  опосредованного  модульно
рейтинговой  технологией  обучения. 



Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  ис
следования  осуществлялись  в  процессе  педагогической  дея
тельности  автора  в  качестве  учителя  математики  в  Ставро
польской  средней  школе  №3.  По  мере  проведения  исследо
вания  его  результаты  обсуждались  и  получили  одобрение  на 
заседаниях  кафедры  педагогики  и психологии  'высшей  школы, 
на.научных  конференциях  Ставропольского  государственного 
технического  университета  (19951998гг.),  региональной  на
учной  конференции  «Развитие,  социализация  и  воспитание 
личности»(Ставрополь,  1993г.),  на  II  межрегиональной  кон
ференции  «Философские  и  религиозные  проблемы  истории  и 
современности»  (Ставрополь,  1996г.),  педагогических  сове
тах  и  методических  семинарах  учителей  средней  школы  №3, 
нашли  отражение  в тезисах  и научных  статьях. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит 
из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка  литературы  и 
приложений.  Объём  работы  составляет  152  страницы  маши
нописного  текста.  В работе  приведено  два  графика,  две  схе
мы  шесть  таблиц,  четыре  диаграммы.  Список  литературы 
включает  220  наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследова
ния,  показано  теоретическое  состояние  проблемы,  определе
ны  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  его  мето
дологические  основы,  раскрыты  новизна  и  практическая  зна
чимость  результатов  исследования. 

Первая  глава  представляет  собой  теоретический  анализ 
проблемы;  выделены  классификации  исследований  феноме
на  рефлексия,  группы  рассмотрения  определений  данного 
феномена;  раскрыты  теоретические  основы  развития  реф
лексии  учебной  деятельности  через  анализ  таких  понятий  как 
рефлексия,  учебная  деятельность,  свобода  выбора.  Пред
ставлен  категориальный  аппарат  исследования. 

Вторая  глава  исследования  посвящена  описанию  орга
низации  и  этапов  работы  по  развитию  рефлексии  учебной 
деятельности  в  процессе  изучения  математики.  Освещены 
вопрос'ы  психологической  диагностики  рефлексии  учебной 
деятельности,  раскрыты  общеметодологические  и  конкретно
методические  принципы  исследования.  ^ 

' В  соответствии  с  задачами  исследования  в  третьей 
главе  работы  проанализированы  полученные  эксперимен
тальным  путём  результаты  влияния  ситуации  свободы  выбо
^ра  в  процессе  изучения  математики  в 'старших  классах  на 
развитие  рефлексии  учебной  деятельности;  раскрыты  осо



бенности  её динамики  на  основе  изучения  аналитической,  по
знавательной  и  контролирующей  функций  рефлексии;  про
анализировано  изменение  мотивационной  сферы  учения. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования, 
сформулированы  основные  теоретические  и  практические 
выводы,  подтверждающие  гипотезу  и  положения,  выносимые 
на  защиту,  определена  необходимость  дальнейшей  разработ
ки проблемы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Анализ  психологопедагогической  литературы  свиде
тельствует  о  том,  что  изучение  рефлексивных  процессов  яв
ляется  теоретически  и  практически  значимой  научной  про
блемой,  так  как  рефлексивность  определяется  как  одна  из 
важнейших  особенностей  человеческого  сознания,  без  кото
рой  невозможно  его  нормальное  функционирование. 

Начиная  с  С.Л.Рубинштейна,  такие  отечественные  пси
хйлоги,  как  В.В.Давыдов,  Г.П.Щедровицкий,  В.И.Слободчиков, 
В.К.Зарецкий  и др.  указывали  на  то,  что  рефлексия  фиксиру
ет  процесс  деятельности,  даёт  явное  знание  из  неявного  и 
мысленно  выводит  человека  за  пределы  его  деятельности. 

В  самом  общем  плане  рефлексия  рассматривается  как 
способность  человека  к  самоанализу,  осмыслению  и  переос
мыслению  своих  предметносоциальных  отношений  с  окру
жающим  миром  и  представляет  собой  необходимую  состав
ную  часть  развитого  интеллекта  человека  (А.А.Бизяева, 
А.И.Липкина,  В.А.Петровский,  С.Л.Рубинштейн  И.Н.Семёнов. 
Г.П.Щедровицкий  и др.). 

Рефлексия  понимается  и  как  Процесс  зеркального  отра
жения  людьми  друг  друга,  как  отражение  внутреннего  мира 
партнёра  по  взаимодействию,  как  способность  смотреть  на 
мир  с  точки  зрения  другого  (К.А.АбульхановаСлавская, 
А.А.Бодалёв,  Г.С.Сухобская  и  др.),  как  осознание  субъектом 
того,  как  он  понимается  другими,  способность  анализировать 
свои  действия  со  стороны,  глазами  других  (Б.Г.Анаиьев, 
Л.С.Выготский,  Н.Б.Ковалёва,  В.Н.Козиев  и др.). 

Объём  и  полифоничность  психологического  содержания 
рефлексии,  её  полифункциональность,  богатый  спектр  при
знаков  и свойств  свидетельствуют  6  важности  и  уникальности 
её  места  и роли  в интегральной  структуре  личности  человека. 

Анализ  различных  подходов  к  проблеме  рефлексии  по
зволил  нам  дать  своё  определение  данного  феномена.  В  на
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ujeM  понимании  рефлексия  есть  интегративное  личностное 
образование,  позволяющее  человеку  на  основе  реализации 
аналитической,  познавательной  и  контролирующей  функций 
выйти  во  внешнюю  прзицию  по  отношению  к  себе  и  своей 
деятельности  и являющееся  «рычагом»  к  самосовершенство
ванию. 

Проведённый  в  диссертации  анализ  как  общих  черт  че
ловеческой  деятельности,  присущих  и  учебной,  так  и  специ
фических  особенностей,  свойственных  только  данному  виду 
деятельности  (А.В.Брушлинский,  Э.Г.Газиев,  В.В.Давыдов, 
Д.Б.Эльконин  и  др.)  позволил  сформулировать  понятие 
«рефлексия  учебной  деятельности»  и  определить  критерии 
её  развития. 

Под  рефлексией  учебной  деятельности  мы  понимаем 
способность  школьника  к  осмыслению  своих  действий,  к  за
нятию  аналитической  позиции  по  отношению  к  учению,  выяс
нению  оснований  того  выбора,  в  соответствии  с  которым  он 
действует. 

В  этой  связи  нам  представляется,  что  критериями  разви
тия  рефлексии  учебной  деятельности  являются  следующие 
умения:  постановка  всякой  новой  задачи  как  задачи  с  недос
тающими  данными;  анализ  наличия  способов  и  средств  вы
полнения  задачи;  оценка  своей  готовности  к  решению  про
блемы;  самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в 
любом  «хранилище»  (учебнике,  справочнике,  книге,  у  учите
ля);  перевод  учебной  задачи  в творческую. 

Содержательный  анализ  рефлексии  учебной  деятельно
сти  позволил  нам  обратиться  к  изучению  её  развития  у  стар
шеклассников,  так  как  рассматриваемый  феномен  наиболее 
ярко  проявляется  в  ранней  юности,  являющейся  периодом 
самоопределения  и умения делать  выбор. 

Констатирующее  исследование  ' выполнялось  в  логике 
поставленных  задач,  в  соответствии  с  которыми  были  опре
делены  критерии  и  показатели  развития  рефлексии  учебной 
деятельности  старшеклассников,  диагностирован  уровень 
сформированности  качеств  личности,  наиболее  ярко  отра
жающих  уровень  развития  рефлексии  учебной  деятельности  в 
соответствии  с  выделенными  функциями:  аналитической, 
контролирующей,  познавательной. 

Для  изучения  вопроса  о  корреляции  выделенных  нами 
показателей  рефлексии  проведено  тестирование  с  помощью 
16ти  факторного  опросника  Кеттела  на  выборке  из  112  уча
щихся  по  следующим  показателям:  МО(адекватность  само



оценки);  В(интеллект);  М(наличие  творческого  воображения); 
©(уверенность  в  себе);  Оз(самоконтроль).  Результат  оформ
лен  в виде  корреляционных  плеяд. 

Корреляция  качеств  личности,  отражающих  уро
вень  развития  рефлексии 

0,278  ^ \  ^ V  >>  0.160 

1.MD   адекватность  самооценки; 
2.В    интеллект; 
З.М   наличие творческого  воображения; 
4.0   уверенность  в себе; 
5.0з  самоконтроль. 

Исследование  показало,  что  высокая  корреляция  наблю
дается  между  такими  факторами,  как  самоконтроль  и  само
оценка  (г=0,265),  самоконтроль  и  уверенность  в  себе 
(г=0,282),  самооценка  и  уверенность  в  себе  (г=0,278).  В  дан
ном  случае  коэффициент  корреляции  был  вычислен  по  фор
муле  Пирсона. 

В  соответствии  с  задачами  исследования,  выделенными 
функциональными  особенностями  рефлексии  учебной  дея
тельности,  а  также  результатами  корреляционного  анализа  в 
работе  были  использованы  три  блока  методик.  Первый  блок 
был  направлен  на  исследование  самооценки  испытуемых  и 
уровня  их  притязаний,  второй    на  изучение  особенностей 
самоконтроля  и  самопознания,  третий    на  исследование  мо
тивации учебной  деятельности. 

Выявив  корреляцию  качеств,  отражающих  развитие  реф
лексии,  мы  обратились  к  определению  ситуации  свободного 
выбора  в процессе  учебной  деятельности. 
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На  основании  работ  К.А.АбульхановойСлавской, 
Б.Г.Ананьева,  А.С.Белкина,  Н.В.Бочкиной,  У.Глассера, 
А.В.Петровского,  Е.Н.Шиянова  и др.  установлено,  что  в  усло
виях  свободного  выбора  при  преодолении  трудностей  раз
личного  характера  (эмоциональнонравственного,  познава
тельного,  исполнительского,  организационного)  рефлексив
ные  качества  проявляются  наиболее  ярко  и  способны  ини
циировать  стремление  к  самосовершенствованию. 

Мы  считали,  что  ситуация  выбора  в учебной  деятельно
сти  выступает  тем  средством,  которое  позволяет  ученику  са
мому  проанализировать  проблему,  определить  ценность  сво
его  действия  по  отношению  к тому  или  иному  заданию,  выра
ботать  план  действий  по  его  решению.  Она  создаёт  опти
мальные  условия  для  развития  и  проявления  самоанализа, 
самооценки  и  самоконтроля,  предвидения  последствий  своих 
действий  и выбора  наиболее  рациональных  сг1особов  учения, 
обеспечивая  тем  самым  развитие  творческих  способностей.  А 
потому  непременными  внутренними  компонентами  данной 
системы  являются  ученик  как  субъект  процесса  обучения, 
комплекс  условий  учебной  деятельности,  вызывающий  у  уче
ника  желание  проявить,  выразить,  изменить  своё  отношение 
к  процессу,  результату  своей  учебной  деятельности  в  задан
ный  промежуток  времени  (урок,  фрагмент  урока,  система  уро
ков). 

В  процессе  выбора  в учебной деятельности  выделяются 
компоненты,  существующие  объективно  и  вне  зависимости  от 
субъекта  выбора:  потребности  школьника  в  самостоятельных 
действиях;  предмет  выбора,  преобразуемый  в  предмет  по
требности  школьника;  способ  реализации  выбора;  условия,  в 
которыхсовершается  и  реализуется  выбор.  Субъективным 
компонентом  является  способность  школьника  реализовать 
на  практике  выбранный  вариант    целевая  программа  дейст
вий. 

Таким  образом,  выбор  является  механизмом  включения 
в  процессы  рефлексии  предыдущего  опыта,  потенциальных 
возможностей,  способом  прогнозирования  возможных  резуль
татов,  механизмом  включения  в  процесс  самосовершенство
вания. 

Ситуация  свободного  выбора  в  учебной  деятельности 
нами  понимается  как  восприятие  учеником  совокупности  об
стоятельств,  требующих  от  него  активной  деятельности  по 
овладению  обобщёнными  способами  действий  в  процессе  ус
воения  всех  богатств  науки  и  культуры,  накопленных  челове
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чеством,  в  соответствии  со  своими  потребностями  и  объекти
вированной  возможностью  и  необходимостью  нести  самому 
ответственность  за  свой  выбор.  В  диссертации  определены 
место  ситуации  выбора  и её  условия  в  учебной  деятельности 
старшеклассников. 

В  контексте  формирующего  эксперимента  нами  была 
разработана  программа  эксперимента,  включающая  исполь
збвание  технологии  РИТМ,  апробированной  автором  диссер
тационного  исследования  на  экспериментальной  группе 
старшеклассников.  Основой  этой  системы  является  деятель
ностный  подход  к  организации  самостоятельной  работы,  мо
дульный  принцип  изучения  дисциплины  и  рейтинговая  оценка 
знаний. 

Рейтинговая  система  имеет  следующие  особенности: 
^.Модульный  принцип  построения  изучаемого  курса. 

Модуль    это  самостоятельный  раздел  курса,  в  котором  раз
бирается  одно  фундаментальное  понятие  или  Группа  понятий. 
Между  модулями  существует  чёткая  логическая  связь,  то  есть 
принцип  последовательности  и  систематичности  в  учебном 
процессе.  По  каждому  модулю  выделены  основные  ключевые 
понятия,  обязательные  для  усвоения  учащимися. 

2.Для  каждого  модуля  разрабатывается  система  кон
троля  по  различным  видам  самостоятельной  работы. 

Заметим,  что  модульнорейтинговая  технология  обеспе
чивает  реализацию  таких  принципов  обучения  и  воспитания, 
как  педагогическое  управление  в  сочетании  с  инициативой  и 
самостоятельностью  учащихся,  уважение  к личности  старше
классника  в  сочетании  с разумной  требовательностью  к  нему, 
обучение  и  воспитание  в  коллективе,  научности,  ориентиро
вания  на  формирование  в  единстве  знаний  и  умений,  созна
ния  и поведения  и пр. 

В  ходе  реализации  программы  эксперимента  нами  уста
новлено,  что  РИТМ  представляет  собой  не  только  интенсив
ную  технологию  изучения  учебных  дисциплин,  но  и  является 
средством  реализации  свободы  выбора  в  учебной  деятельно
сти. 

Эффективность  влияния  ситуаций  свободного  выбора  в 
прецессе  изучения  математики  в  старших  клгГссах  на  разви
тие  рефлексии  учебной  деятельности  зафиксирована  в  коли
чественных  и качественных  показателях  в ходе  формирующе
го  эксперимента.  Так,  количество  старшеклассников,  исполь
зующих  различные  формы  самоконтроля  в  эксперименталь
ной  и  двух  контрольных  группах  возросло  по  сравнению  с 
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констатирующим  этапом  исследования  на  8(32%),  4(16%), 
3(2%)  соответственно.  Устойчивость  самооценки  продуктив
ности  ответа  также  имеет  положительную  динамику:  в  кон
трольных  группах  сохранили  свою  самооценку  после  ответа 
на  зачёте  5(7%)  и  8(11%),  в  то  время  как  в  эксперименталь
ной  таких  учащихся  оказалось  13(17%)  человек.  Арифметиче
ский  расчёт  показывает,  что  применённая  нами  технология 
эффективна  для  развития  самооценки  продуктивности  отве
та,  а  также  для  развития  потребности  в  самоконтроле 
('^^=7,302,  при  уровне  значимости  0,95).  Самооценка  учебной 
деятельности  старшеклассников  экспериментальной  группы, 
в  которой  использовалась  модульнотрейтинговая  технология 
обучения,  является  более  устойчивой  и  адекватной  по  срав
нению  с учащимися  контрольных  групп. 

При  этом  выявились  некоторые  характерные  особенно
сти  взаимосвязи  самооценки  и  самоконтроля.  Учащиеся  с  хо
рошо  выраженным  самоконтролем  обнаруживали  и  более 
адекватную  самооценку,  а  при  недостаточно  выраженном  са
моконтроле  отмечалось  явное  преобладание  неадекватных 
самооценок. 

При  исследовании  уверенности  в  успехе  в  учебной  дея
тельности  мы  получили  следующие  результаты:  высший  уро
вень  уверенности  в успехе  учебной  деятельности  зафиксиро
ван  и  в  экспериментальной,  и  в  контрольных  группах,  однако 
контрольные  группы  характеризуются  большой  полярностью 
оценок. 

Диаграмма  распределения  оценок  уверенности  в успехе 

экспвриивмпап 

П710бал1юв  Ш4(баллов  ООЗбалла 
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Кроме того,  в экспериментальной  группе  'низкий  балл  по 
шкале  теста  получили  небольшое  количество  учащихся 
(11,2%),  а  средняя  и  высокая  степень  уверенности  в  успехе 
составляет  88,8% 

Итоговый  срез  по  исследованию  самопознания  зафикси
ровал  динамику  в  проявлении  неадаптивности  познаватель
ной  деятельности.  В  результате  сравнения  данных,  получен
ных  при  проведении  исследования  самопознания  на  конста
тирующем  и  формирующем  этапах  эксперимента,  было  под
тверждено,  что  учащиеся  экспериментальной  группы  прояв
ляют  большую  продуктивность  в  учебной  деятельности,  а 
следовательно  обладают  более  высоким  уровнем  самопозна
ния. 

Распределение  учащихся  по  уровням  самопознания 

Группы  контрольная 

группа  1 

контрольная 

группа  2 

эксперимен

тальная  группа 

уровень  до  после  до  после  до  после 

высокий 

(неадаптивный 

32% 

(8чел.) 

36% 

(9чел.) 

28% 

(7чел.) 

36% 

(9чел.) 

32% 

(Вчел.) 

76% 

(19чел) 

средний  36% 

(9чел.) 

40% 

(Ючел) 

36% 

(9чел.) 

44% 

( П ч е л ) 

28% 

(7чел.) 

12% 

(Зчел.) 

низкий 

(адаптивный) 

32% 

(8чел^) 

24% 

(бчел.) 

36% 

(Эчел.) 

20% 

(бчел.) 

40% 

(Ючел) 

12% 

(Зчел.) 

Использование  исследовательских  методик  на  матема
тическом  содержании  позволяет  проследить  не  только  неко
торые  моменты  становления  того  или  иного  компонента  ма
тематического  мышления,  но  и  даёт  возможность  почувство
вать  динамику  становления  анализа,  выполнения  планирова
ния  и рефлексии  в их  взаимосвязи. 

Таким  образом,  такая  последовательность  как  анализ, 
самоконтроль,  самооценка,  планирование  позволяет  решать 
любую  задачу:  выявлять  необходимые  связи  и  отношения, 
выстраивать  порядок  действий  по  решению  зйдачи,  а  затем 
рефлексировать.  Именно  рефлексия  даёт  возможность  уче
нику  выявить  основания  своих  действий  и  осмыслить  их  та
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КИМ  образом,  чтобы  прийти  к  пониманию  их  целесообразно
сти.  Наличие  рефлексии  предполагает  выделение  человеком 
существенных  связей  в  объекте,  а  затем  понимание  необхо
димости  осуществления  контроля,  оценки  по.  известным  от
но'шениям.  Одновременно  для  формирования  самоконтроля  и 
самооценки  уже  необходима  рефлексия  определённого  уров
ня  развития.  Сформированность  рефлексии  позволяет  чело
веку  целостным  взглядом  оценить  соответствие  выполняемых 
действий  внутренним,  существенным  условиям  изучаемого 
объекта. 

Дальнейшая  динамика  анализа,  планирования  и  реф
лексии  является  «спиральной»:  продукт  анализа  и  оценки 
служит  основой  для  развития  планирования,  а  затем    и  для 
соответствующего  уровня  рефлексии,  которая,  в  свою  оче
редь,  создаёт  сравнительно  широкие  возможности  для  вы
полнения  анализа  более  высокого  уровня. 

После  проведённых  исследований  самооценки,  уровня 
притязаний,  самопознания  и  выводов  о  преимуществе  вы
бранной  технологии  преподавания  для  формирования  и  раз
вития  рефлексивных  качеств  нас  заинтересовали  мотивы,  ко
торые  заставляют  школьников  проявлять  активность  в  сфере 
познания. 

Мы  предположили,  что  свобода  выбора  учебной  дея
тельности  во  всех  её  проявлениях  смещает  суммарный  век
тор  мотивов  в  направлении  будущего.  Гуманистически  ориен
тированное  обучение  противопоставляет  конформизму  само
стоятельность  и  ответственность  субъекта,  детерминизму  как 
полной  зависимости  и  подчинённости  уровня  познавательной 
способности  учащегося  от  профессионализма  педагога    са
модетерминацию. 

Воспользовавшись  формулой  Д.Аткинсона: 
T=[N*(iN)]*[MeM;;] ,  где  Т  ориентация  на  достижение  цели, 
N  оценка  субъективной  вероятности  успеха  (N<1),  Ме  мотив 
стремления  к  успеху,  м^;  мотив  избежания  неудачи 
(выраженные  в  долевых  отношениях),  мы  получили  картину 
мотивационной  сферы  старшеклассников. 

Заметим,  что  1Т1<  1  и  при  условии,  что  мотив  стремления 
к  успеху  больше,  чем  мотив  избежания  неудачи  ( м ^  >М7/),  по
лучаем  Т>0,  то  есть  учащийся  ориентирован  на  успех.  При 
Mf<M;7  получаем  Т<0,  то  есть  учащийся  ориентирован  на  из
бежание  неудачи.  Из  рисунка  видно,  что  большая  часть  экс
периментального  класса  ориентирована  на  достижение  успе
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ха.  в  то  время  как  в  контрольных  классах  очень  многие  уча
щиеся  ориентированы  на  избежание  неудачи. 

Обобщённая  схема  мотивационной  сферы 
старшеклассников 

Т./ t 

Достшкение 

успеха 

  Контрольмая 

группа 1 
Контрольная 

группа 2 
Экспериментальная 

группа 

*  « * * 

*  *  •  **  *  *  * * * 

0,5  * 

**  * 

*  * *  *  * * 

* * * 

4  *  *  *  ' • * • * (  *  * * 

0  **  *  •к  * * *  *  А  *  * 

Избежание 

неудачи 

0,5 

* *  * 
** 

**  * 
*  * 

* 

*  * * 

*  * 

;  *  # * 

*  *  « 

•  * 

В  целом  в  ходе  эксперимента  были  выявлены  качества 
личности,  наиболее  ярко  отражающие  уровень  развития  реф
лексии  учебной  деятельности;  изучены  мотивы  учения;  сфор
мировано  убеждение  в  необходимости  развития  рефлексии 
учебной  деятельности  как  значимой  стороны  личностного  об
разования,  углублены  знания  о  рефлексии  учебной  деятель
ности  на  функциональном  уровне;  стимулирована  потреб
ность  в  самоанализе,  самооценке,  самоконтроле,  самопозна
нии;  доказана  эффективность  ситуаций  свободного  выбора  в 
процессе  учения  на  развитие  рефлексии  учебной  деятельно
сти  через  положительную  динамику  качеств,  наиболее  ярко 
характеризующих  её  наличие;  показана  эффективность  мо
дульно  рейтинговой  технологии  как  средства,  обеспечиваю
щего  свободу  выбора  в  учебной  деятельности;  подтверждена 
гипотеза, что  процессы,  происходящие  в ситуации  свободного 
выбора,  обеспеченного  модульнорейтинговой  технологией 
преподавания  школьных  дисциплин,  способствуют  развитию 
различных  способов  осмысления  своей  учебной  деятельности 
и  принятию  рефлексивного  анализа/как  механизма  такого  ос
мысления. 

В  заключении  диссертации  отмечено,  что  изучение  реф
лексии  вообще  и рефлексии  учебной  деятельности,  в  частно
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сти,  не  исчерпывается  данным  исследованием.  Возникает  не
обходимость  экспериментального  изучения  соотношения 
рефлексии  учебной  деятельности,  личностной  рефлексии  и 
коммуникативной,  а  также  установления  корреляции  между 
ними.  Важным  представляется  выявление  значимости  реф
лексивного  анализа  в  учебной  деятельности  для  других  воз
растных  групп. 
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