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                                                       ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития системы образования связан с внедрением 

личностно-ориентированного подхода в обучении, основной признак 
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которого – признание школьника субъектом учебной деятельности, а затем 

актуализируется потребность учить учащихся самостоятельно решать 

проблемы; искать новую информацию, обрабатывать, обобщать ее и делать 

выводы. 

Немаловажная роль в решении поставленных задач отводится на 

начальном звене образования, которая, согласно Государственному 

стандарту начального общего образования, нацеливает на реализацию 

компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов, призвана обеспечить развитие ученика, способного творчески 

мыслить, сопоставлять и анализировать факты, аргументированно защищать 

собственную точку зрения, уметь реализовать теоретические знания на 

практике, то есть формировать ключевую компетентность начального 

образования – умение учиться. Указанное умение, по мнению ученых, 

предполагает формирование индивидуального опыта участия школьника в 

учебном процессе; желание организовать свой труд для достижения 

успешного результата; овладение умениями самоанализу, самоконтролю, 

самооценке и самокоррекции, что невозможно без наличия сложившейся 

рефлексии. Ученые рассматривают рефлексию как процесс мышления и 

умственных действий (В. Давыдов, Ю. Кулюткин, И. Семенов, С. Степанов); 

результат осмысления собственной жизнедеятельности (В. Васильев, Н. 

Гуткина и др.); фундаментальный механизм самопознания и самопонимания 

(В. Знаков, М. Келес, И. Кон, С. Максименко, С. Рубинштейн); процесс 

развития личности (И. Бех, М. Боришевский, В. Семченко); процесс 

совместной деятельности (В. Недоспасова, М. Савчин). Дидактические 

аспекты формирования рефлексии нашли отражение в исследованиях 

зарубежных и отечественных ученых, посвященных учебной деятельности 

учащихся, в том числе раскрытию ее структуры (В. Бондарь, В. Давыдов, А. 

Маркова, А.  

Савченко и др.); анализу процессуальных аспектов обучения (Ю. 

Бабанский, В. Паламарчук); формированию общеучебных умений и навыков 
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(Я. Кодлюк, Н. Лошкарева, В. Паламарчук, А. Савченко, А. Усова, Г. 

Цукерман и др.), в том числе и умение учиться как ключевой компетентности 

школьного образования. 

Однако, в школьной практике недооценивается роль рефлексивных 

умений. Работа по формированию рефлексии ведется нецеленаправленно, 

эпизодически. чем и обосновывается актуальность исследования. 

Цель исследования –разработать  и апробировать серию заданий 

направленных на формирование заданий рефлексивных умений младших 

школьников. 

Объект исследования – процесс формирования рефлексивных умений 

младших школьников. 

Предмет исследования – серия заданий на формирование 

рефлексивных умений младших школьников. 

База исследования : МКОУ СШ №10 г.Бирюсинска 

Гипотеза: мы исходим из предположения о том, что рефлексивные 

умения сформированы на низком уровне и характеризуется неумением 

обнаруживать дефицит своих знаний. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие рефлексии и рефлексивных умений в 

психолого-педагогической литературе  

2.   Изучить особенности и подобрать методики направленные на 

изучение рефлексивных умений младших школьников. 

3. Изучить  способы формирования рефлексивных умений  в процессе 

обучения. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования, констатирующий, формирующий эксперемент. 

Структура работы : выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Понятие рефлексии и рефлексивных умений в психолого-

педагогической литературе 

 

Рассмотрим различные теоретические толкования понятия и явления 

рефлексии и рефлексивных умений, существующие в настоящее время в 

философской и психолого-педагогической литературе. В современном 

философском словаре под ред. В.Е. Кемерова рефлексия определяется как 

принцип философского мышления, направленный на осмысление и 

обоснование собственных предпосылок [. 

Рефлексия в основном определяется как процесс осмысления чего-либо 

при помощи изучения и сравнения. В узком смысле слова рефлексия 

понимается как «новый поворот» духа после совершения познавательного 

акта к Я (как к центру акта) и его микроклимату, благодаря чему становится 

возможным присвоение пoзнaннoгo. 

Общим во всех приведенных определениях в контексте философской 

проблематики является понимание рефлексии как способности разума 

обращать свой «взор» на себя; мышления о мышлении; анализа знания с 

целью получения нового знания или преобразования знания неявного в 

явное; самонаблюдения за состоянием ума или души; выхода из 

поглощенности жизнедеятельностью; исследовательского акта, 

направляемого человеком на себя, формы познания и т.п.  

Рассмотрим, каким образом происходило развитие понятия «рефлексия» в 

психологии 

В 30-ые гг. в отечественной науке стала активно разрабатываться 

школа деятельностного подхода, в которой ученые Б.Г. Ананьев, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, так или иначе, обращались к 

этой области, предполагая «рассмотрение рефлексии в качестве особого 
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психического предмета экспериментального изучения, оснащенного особыми 

разработанными для этого методами» [5]. 

Л.С. Выготский считал, что «новые типы связей и соотношений 

функций предполагают в качестве своей основы рефлексию, отражение 

собственных процессов в сознании» [5]. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что 

«возникновение сознания связано с выделением из жизни и 

непосредственного переживания рефлексии на окружающий мир и на самого 

себя».[16] 

В итоге С.Л. Рубинштейн понимает рефлексию «как определенный 

уровень развития человеческого сознания, при котором человек мысленно 

выходит за пределы жизни и занимает позицию вне ее» [16]. 

Сегодня в психологической области рефлексия обращена к внутренней 

психологической деятельности человека, направленной на осмысление своих 

собственных действий и состояний, то есть чувств, ощущений, переживаний, 

поступков, поэтому рефлексия трактуется через самопознание, 

самонаблюдение, самоанализ. 

Однако следует отметить, что в психолого-педагогической литературе 

указывается, что в сложном процессе рефлексии даны, как минимум, шесть 

позиций, характеризующих взаимное отображение субъектов: сам субъект, 

каков он есть в действительности; субъект, каким он видит самого себя; 

субъект, каким он видится другому; те же три позиции, но со стороны 

другого субъекта. 

В педагогике рефлексия – понятие относительно новое по сравнению с 

предыдущими трактовками, поэтому рассмотрение и изучение рефлексии в 

образовательном процессе является актуальной проблемой. 

В настоящее время в педагогической литературе существуют 

определения, где рефлексия трактуется как анализ собственных действий и 

состояний в ходе осмысления индивидом социальных реалий в процессе 

социализации, на основе жизненного опыта. В.И. Загвязинский указывает, 

что рефлексия позволяет осознать метод, который привел к результату, 
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способствует систематизации, обобщению конкретных способов 

деятельности, что открывает возможности для целостного развития личности 

и самообучения. 

В деятельности обучающегося рефлексия имеет образовательную, 

личностную и социальную составляющую, что предполагает не только 

авторефлексию, но и рефлексию как понимание межсубъектного общения. 

Оба эти рода рефлексии базируются на общих психологических механизмах: 

остановка, фиксация, отстранение, объективация, оборачивание. Это 

позволяет предположить, что саморефлексия, индивидуальная или 

групповая, помогает осознать, как видит самого себя другой субъект, каким 

он сам видится другому субъекту и каким он является в действительности. 

В настоящее время рассмотрение рефлексии представлено в трех 

сферах: первая сфера связана с теоретическим мышлением и реализации 

деятельности в процессе которой необходима рефлексия оснований, то есть 

понимание рефлексии представлено как направленность мышления на самого 

себя, на собственные процессы, ресурсы и продукты. 

Вторая сфера рассмотрения рефлексии представлена в коммуникации, 

где рефлексия обеспечивает организацию взаимоотношений и 

взаимопонимания субъектов общения. 

Связь с самосознанием, определение «Я», «не Я» составляют третью 

сферу изучения рефлексии. В данной сфере раскрываются возможности 

рефлексии в определение своего эмоционального состояния отношения, 

следовательно, объектом познания является сама познающая личность. 

Следующим, связанным с понятием рефлексии, является понятие 

рефлексивных умений. Основы психологических закономерностей 

формирования учебных умений и навыков заложены в трудах Л.С. 

Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова. В дидактическом 

аспекте вопросы формирования умений и навыков получили своё освещение 

в научных трудах Ю.К. Бабанского, А.В. Усовой и др. [2]. 
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В контексте проблемы нашего исследования рефлексивные умения - 

это умения, отражающие уровень практической рефлексивной деятельности 

учащегося, выполняемой сознательно на основе приобретенных и усвоенных 

знаний.  

Б.П. Бархаев к рефлексии мышления относят сформированность 

рефлексивно-аналитических умений [3]: 

- осознавать и обнаруживать знание о своем незнании, отличать 

известное от неизвестного; 

- умения выделять в недоопределенной ситуации знания и умения, 

которых не хватает для успешного действия; 

- умения рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со 

стороны». 

Именно данные рефлексивно-аналитические умения являются 

показателями развития рефлексии теоретического мышления действий 

контроля и оценки, умения учиться.  

Таким образом, проведённый анализ литературы показал, что 

рефлексия понимается как специфическая способность встать в позицию 

наблюдателя по отношению к самому себе, к собственной деятельности и её 

результатам, как способность анализировать позицию других людей, их 

внутреннее состояние, как незаменимый инструмент познания других, 

самого себя и коррекции способа осуществлённой деятельности. 

Рефлексия осуществления деятельности учения в младшем школьном 

возрасте переходит от интерпсихической формы в интрапсихическую форму. 

 

1.2. Особенности рефлексивных умений в  младшем школьном 

возрасте 

Приняв во внимание мысль о том, что рефлексия как к целостное 

образование получает свое развитие в младшем школьном, возрасте, нам 

необходимо указать особенности развития данной интегральной 

характеристики личности у обучающихся младших классов. Н.Н. Гуткина, 
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М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др. указывают, что рефлексивность начитает 

формироваться, пусть в примитивной форме, в 7 лет, шести — семилетние 

дети уже могут регулировать свои действия сознательно, имеют первые 

представления о самом себе. Г.А. Цукерман также указывает на то, что у 

обучающихся начальных классов рефлексивные способности проявляются в 

«мерцательном режиме», в виде потенциальной возможности действовать в 

новой ситуации не методом проб и ошибок, разумно обращаясь к основаниям 

своего действия» [99, c.69].  

Главным фактором развития рефлексии становиться учебная 

деятельность. Именно от успешности овладения младшими школьниками 

учебной деятельностью зависит ее развитие. Таким образом, у младших 

школьников, благодаря получению теоретических знаний, формируется 

такое новообразование как рефлексия. 

Учебная деятельность, в свою очередь, являясь одним из основных 

видов деятельности человека, направленных на усвоение теоретических 

знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач, 

способствует интенсивному развитию у ее субъектов теоретического 

мышления, основными компонентами которого являются рефлексия, анализ, 

обобщение, планирование. 

По мнению Л.В. Обуховой, парадокс учебной деятельности состоит в 

том, что, усваивая знания, ребенок сам ничего в этих знаниях не меняет. 

Предметом изменений в учебной деятельности становится сам ребенок, сам 

субъект, осуществляющий эту деятельность. Учебная деятельность есть такая 

деятельность, которая поворачивает ребенка на самого себя, требует 

рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем я стал», где процесс 

собственного изменения выделяется для субъекта как новый предмет. Самое 

главное в учебной деятельности – это поворот человека на самого себя: стал 

ли он для самого себя субъектом, изменяющимся каждый день, каждый час. 

Оценка собственных изменений, рефлексия на себя - собственный предмет 

учебной деятельности [13]. 
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Е.А. Климов отмечает, что «продуктом учения является не изменение 

предлагаемого учебного материала, а изменение ребенком самого себя 

(«этого я не умел, теперь умею», «это я должен знать» и др.). Ученику 

требуется рефлексия, требуется постоянное осознание и отслеживание своих 

внутренних состояний, связанных с учением». 

Результ аты обучен  ия по с истеме Л.В. З  анков а  пок аз  ал и, что у 

мл  адш их школьн  иков возн  ик ает способность к рефлекс  и и, пр ичем 

выр аж ающейся не только в ан  ал изе и осозн  ан и и своей учебной деятельност  и, 

сво  их способов овл  аден  ия понят иям и, но и способност  и з аглянуть в глубь 

с  амого себя, в способност  и к с амопозн  ан ию [39].  

Выделенные ученым пр  инц ипы н апр авлены н  а р азв ит ие рефлекс и и, н а 

осозн  ан ие с амого себя к ак субъект а учен ия и подтвержд  ают, что в процессе 

обучен  ия в мл  адшем школьном возр  асте можно орг  ан изовыв ать 

рефлекс  ивную деятельность. 

В р азв ит и и рефлекс ивных способностей Ж. П и аже выделяет тр и эт ап а:  

1. Осозн  аются только цель и результ  ат собственного действ  ия. Этот 

эт ап совп  ад ает с пер иодом доопер ац ионного мышлен  ия. 

2. Переход к следующему эт  апу, связ  ан с появлен  ием «конкретных 

опер  ац ий в р азв ит и и интеллект а, когд  а н ач ин ают осозн  ав аться временные и 

функц  ион альные последов  ательност и действ ий. 

3.Высш  ий эт ап - эт ап рефлекс  ивной мысл  и сопровожд  ается осозн  ан ием 

лог  ическ их опер  ац ий, про изведенных н  ад собственным  и действ иям  и. 

Переход к рефлекс  ивной деятельност  и связыв ается с возн  икновен ием 

форм  альных опер  ац ий, бл агод аря которым осозн  аются конкретные опер  ац и и 

предыдущей ступен  и р  азв ит ия» [71]. 

Рефлекс  ия и ан  ал  из - пс ихолог  ическ ие новообр  азов ан ия, возн  ик ающее 

у обуч ающ  ихся в учебной деятельност  и. 

А.Б. Воронцов, последов  атель В.В. Д авыдов а, в сво  их р абот ах 

определяет рефлекс  ию к ак ан ал из с ам им человеком «внутреннего пл  ан а» 
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сво  их действ ий, н апр авленность его созн  ан ия н а осмыслен ие его 

собственных позн  ав ательных действ  ий [33]. 

Ряд учёных (В.В. Д авыдов, А.А. Зубченко, В.А Львовск  ий, В.Х. 

М  агк аев, A.M. Медведев, В.В. Рубцов и др.) сч  ит ают, что рефлекс ия является 

моментом обобщенного способ  а действ ия. Под рефлекс  ией он  и пон им ают 

обр  ащённость субъект  а н а свой способ действ ия. Содерж ан ие и смысл этой 

обр  ащённост и состоят в следующем: а) кр  ит ическом р  ассмотрен  и и 

субъектом основ  ан ий изменен  ия объект ивных обстоятельств к  ак основ ан ий 

изменен  ия собственных действ  ий; б) изменен  и и ил и коррект ировке 

выр абот анных пл  анов и з  амыслов в соответств  и и с измен ивш  им ися 

услов иям  и действ ия; в) кр ит ическом р  ассмотрен  и и «со стороны» 

соответств ия ил  и несоответств ия сво их действ ий, их непосредственных 

результ атов и д  альнейш  их последств ий всем объект  ивным требов ан иям 

з ад ач и, т. е. в контроле з  а лог  икой р азвёртыв ан ия сво  их действ ий;  г) 

кр ит ической оценке целостного содерж  ан ия своего способ а действ ия к ак 

средств а решен ия д анного кл асс а з ад ач, определен и и меры его 

воспро изводящ  их возможностей». 

Т.В. Белозерцев а в своем исследов ан и и толкует рефлекс  ию школьн ик а 

к ак способность ан  ал  из иров ать результ аты и способы своей деятельност  и, 

уст ан авл ив ать гр  ан ицы собственной деятельност  и пр и решен и и учебных 

з ад ач с помощью обобщенного способ  а мысл ительной деятельност  и. Автор 

р азр абот ал а пед  агог ическую технолог  ию форм  иров ан ия рефлекс  и и, 

включ ающую 4 вз  а  имосвяз анных компонент  а: целепол  аг  ан ие, содерж  ан ие 

м  атер и ал а, с амоконтроль и с  амооценк а, коррекц  ия [4]. 

Определяя к  атегор  ию «форм  иров ан ие рефлекс ивных умен  ий 

уч ащ  ихся», отмет им, что пон  им аем под эт им терм  ином с  истемную 

деятельность всех субъектов обр  азов ательного простр  анств а школы по 

форм  иров ан ию готовност и уч ащегося к осуществлен  ию пр акт ической 

рефлекс  ивной деятельност  и, выполняемой созн  ательно н  а основе 

пр иобретенных и усвоенных зн  ан ий. Процесс усвоен  ия зн  ан ий в контексте 
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проблемы рефлекс  ивной деятельност  и связ  ан с ре  ал из ац ией нескольк  их 

умен  ий, а именно: умен  ия уч ащегося свертыв  ать и р  асш ирять сво  и зн ан ия; 

умен  ия осуществлять функц  ию контроля в усвоен  и и зн ан ий; умен  ия 

превр ащ  ать творческ  ие компоненты учебной деятельност  и в пр ав ил а 

усвоен ия зн  ан ий. 

Рефлекс  ия, к ак интегр  альн ая х ар актер  ист ик а л ичност и, проявляется 

через способность к осмыслен  ию основ ан ий собственной деятельност  и – 

ан ал ит ическ ая сост авляющ  ая. 

Выделяются тр  и основные формы рефлекс  и и, н  а основ ан и и чего мы 

соотнос  им их с процессом усвоен  ия зн  ан ий: 

-  ретроспект ивную - к ак выявлен  ие и воссозд  ан ие зн ан ий, усвоенных 

уч ащ  имся р анее;  

- проспект ивную - к ак возможность коррект  иров ать будущую 

деятельность по усвоен  ию зн ан ий н а основ ан и и отрефлект иров анного опыт а 

усвоен ия зн  ан ий «теперь и сейч  ас»;  

- интроспект ивную - к ак ре  ал из ац ию контроля и коррекц  и и процесс  а 

усвоен ия зн  ан ий в ходе выполнен  ия учебных з  ад  ач.  

Для того чтобы з аст ав ить уч ащ ихся з  адум  аться н  ад результ ат ам  и своей 

деятельност  и, в том ч исле и речевой, необход  имо совершенствов  ать их 

рефлекс  ивные умен  ия. К рефлекс ивным умен  иям Г.В. Алекс  андров а относ  ит: 

- умен  ие оцен  ив ать собственные действ  ия, ср авн ив ая их с 

деятельностью друг  их учен иков; 

- умен  ие оцен ив ать собственные действ  ия, ср авн ив ая их с собственной 

деятельностью в прошлом; 

- умен  ие оцен  ив ать собственные действ  ия в соответств  и и с 

уст ановленным  и норм  ам и; 

- умен  ие оцен  ив ать действ ия однокл  ассн иков в соответств и и с 

уст ановленным  и норм  ам и; 

- умен  ие осуществлять с  амоконтроль с учетом з  ад ан ия; 

- умен  ие определять проблемы собственной деятельност  и; 
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- умен  ие уст ан авл ив ать пр  ич ины возн  икновен  ия проблем в 

осуществлен  и и деятельност  и; 

- умен  ие внос  ить необход  имые изменен  ия в содерж  ан ие и объем 

з ад ан ия, последов ательность и время его выполнен  ия. 

А. Соловейч ик отмеч ает: основой новых госуд  арственных ст анд  артов 

общего обр азов ан ия ст ало их ор  иент ац ия н а УУД, одн  им из которых 

являются ун  иверс  альные рефлекс  ивные умен  ия. Рефлекс  ивные умен  ия 

отч аст и входят в группу общеучебных умен  ий, т ак к ак рефлекс ивный 

подход, пр  изн ающ  ий учебную деятельность к  ак основу для форм  иров ан ия 

умен  ия уч иться, позволяет определ  ить группу рефлекс  ивных умен  ий к ак 

од  ин из элементов в с  истеме общеучебных умен  ий и н  авыков[17].  

В д  анную группу входят рефлекс  ивные умен  ия, являющ  иеся основой 

позн ав ательной рефлекс  и и. 

В н ач альных кл  асс  ах р азв ив аются т ак ие рефлекс  ивные умен  ия, к ак:  

- объект ивно воспр  ин им  ать себя;  

- ст ав ить цель деятельност  и; определять оконч  ан ие деятельност  и; 

сопост авлять результ аты с целью деятельност  и;  

- в идеть пр  исутств ие ош  ибок в своем поведен  и и; оп исыв ать 

пройденную с  иту ац ию. Обуч ающ  иеся осв а ив ают ключевые компетентност  и, 

сост авляющ  ие б азу умен  ия обуч аться.  

В процессе обучен  ия умен  ия позн ав ательной рефлекс  и и обуч ающ  ихся 

р азв ив аются и совершенствуются. У учен  иков р  азв ив аются умен ия 

ан ал из иров ать сво  и действ ия, обр ащ  ать вн  им ан ие н а содерж  ан ие 

собственных действ  ий с точк и зрен  ия их соответств  ия реш  аемой з ад аче и 

осуществлен  ия действ ий контроля и оценк  и. Целен  апр авленное р  азв ит ие 

умен  ия пр ин им ать от уч ителя и с амому ст ав ить учебную з  ад ачу в с иту ац и и 

«незн  ан ия» р  азв ив ает способность определять гр  ан ицы сво  их зн ан ий, 

р ассужд  ать о том, что необход  имо узн  ать, чему еще нужно н  ауч иться. 

Основыв аясь н  а точке зрен  ия ученых (В. В. Д  авыдов, А. А. Зубченко, 

В.А. Львовск  ий, А.М. Медведев, В.В. Рубцов и др.) рефлекс  ивно-
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 ан ал ит ическ ие умен ия мл адш их школьн  иков мы р ассм атр ив аем к ак умен  ия 

осмысл  ив ать и выделять сво  и учебные действ  ия в особый предмет, 

р ассм атр ив ать г а основ ан ия и обоснов анно выб  ир ать адекв атный способ 

действ ия. К рефлекс  ивно- ан ал ит ическ им умен  иям мы отнесл  и:  

- умен  ие осозн  ав ать и обн аруж ив ать зн  ан ие о своем незн ан и и, отл ич ать 

известное от не  известного;  

- умен  ие выделять в недоопределенной с  иту ац и и зн ан ия и умен  ия, 

которых не хв ат ает для успешного действ  ия;  

- -умен  ие р ассм атр ив ать и оцен  ив ать собственные мысл  и и действ ия 

«со стороны». 

Н а основ ан и и проведенного ан  ал из а пс ихолого-пед  агог  ическ их 

исследов ан ий мл адшего школьного возр  аст а можно сдел ать вывод, что 

мл  адш ий школьный возр  аст – это пер  иод поз ит ивных изменен  ий и 

преобр  азов ан ий. Поэтому т ак в ажен уровень дост  ижен  ий, осуществляемый 

ребенком н  а д анном возр  астном эт  апе. Есл  и в этом возр  асте ребенок не 

почувствует р  адость позн  ан ия, не пр иобретет рефлекс  ивные умен  ия, сдел ать 

это в д  альнейшем (з  а р амк ам и сенз ит ивного пер  иод  а) будет зн  ач ительно 

труднее, и потребует более высок  их душевных и ф  из ическ их з атр  ат. 

В.В. Д  авыдов т акже ук азыв ает н  а невозможность отождествлен  ия 

рефлекс  и и со способностью уч  иться. Рефлекс  ия к ак ун  иверс  альный способ 

построен  ий человек а к собственной деятельност  и не огр  ан ичен  а только 

сферой целен  апр авленного с  амо изменен  ия. В способност  и уч иться 

пр исутствует компонент с  амостоятельност  и и ин иц и ат ивност и 

(т.е.субъектност  и), одн  ако он не свод  им к рефлекс и и. И вместе с тем 

рефлекс  ия, ан ал из и умен  ие уч иться связ  аны именно посредством субъект  а: 

человек, умеющ  ий уч ить себя, с ам же определяет гр ан ицы своего зн ан ия 

(незн  ан ия) и с ам н аход  ит услов ия р  асш ирен ия гр ан иц известного, доступного 

[6]. 

Н а основ ан и и проведенного ан  ал из а пс ихолого-пед  агог  ическ их 

исследов ан ий р азв ит ия ребенк а мл адшего школьного возр  аст а можно сдел ать 
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вывод о том, что рефлекс  ия является в ажным новообр  азов ан ием, 

возн ик ающ  им в этот пер  иод. 

Р азв ит ие рефлекс  и и в пер иод мл адшего школьного возр  аст а изуч ается 

в тесной связ  и со ст ановлен  ием ребенк а к ак субъект а учебной деятельност  и. 

И есл  и вн ач але мл адшего школьного возр  аст а действ ия, н апр авленные 

н а р азв ит ие целостной учебной деятельност  и осуществляют ст  их ийно, то к 

концу д  анного пер  иод а он и пр иобрет ают для детей л ичностный смысл. 

Н ач альн ая ступень обр  азов ан ия обеспеч ив ает р азв ит ие рефлекс  и и к ак 

совокупност и рефлекс  ивно- ан ал ит ическ их умен  ий школьн  ик а. 

В мл  адшем школьном возр  асте усвоен  ие теорет ическ их зн ан ий 

посредством соответствующ  их действ ий про исход  ит н а основе ор  иент ац и и 

н а отношен  ия изуч аемого предмет  а, что связ  ано с рефлекс  ией и ан  ал изом 

содерж  ательного х ар актер  а. 

Н а основе рефлекс  и и мл  адш ие школьн ик и осуществляют контроль, 

позволяющ  ий уст анов ить соответств ие опер  ац ион ального сост ав а действ ий, 

гл  авным обр  азом его выполнен  ия. Осуществлен  ие рефлекс  ивного контроля 

связ  ано с апроб иров ан ием мл  адш им и школьн  ик ам  и уже р  анее освоенного 

общего способ а предметного действ  ия в новых услов иях его использов  ан ия и 

осуществлен  ием по иск а нового способ  а действ ия уже пр  имен  ительно в 

новых услов иях, что подтвержд  ается в исследов  ан иях В.Г. Ром анко [15]. 

Т ак им обр азом, рефлекс ия к ак мысл  ительное действ  ие связ  ано с действ  ием 

контроля что х ар актерно для теорет  ического мышлен  ия. 

 

 

1.3. Форм  иров ан ие рефлекс  ивных умен ий  мл адш их школьн иков в  

процессе обучен  ия 

 

В современной н  аучной л  итер атуре (А.С. Б  ароненко, П.В. Бор  исов а и 

др.) выделяются т  ак ие х ар актер ист ик и процесс а форм  иров ан ия 

рефлекс  ивных умен  ий учен  иков:  з  ав ис  имость от особенностей деятельност  и 

уч астн иков обр  азов ательного процесс  а, а т акже от к  ачеств а и 
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результ ат ивност и орг  ан из ац и и процесс  а; упр  авляемость процессом ил  и 

процессу альной с  истемой; н  апр авленность н  а дост ижен ие к ачественно 

нового уровня р  азв ит ия л ичност и; связ  анность с форм  иров ан ием 

деятельност  и уч ащ  ихся; уровень ре  ал из ац и и пед агог ическ их услов ий 

форм  иров ан ия рефлекс ивных умен  ий. 

В д  иссерт ац ионном исследов  ан и и А.Ю. Куф  аров а оп исыв ает процесс 

р азв ит ия рефлекс ивных умен  ий у мл  адш их школьн  иков пр и изучен  и и 

естествозн  ан ия через осозн ан ие учен иком вз  а имосвязей в с истеме «общество 

- человек - пр ирод  а», с опорой н  а н аблюден ия и с амон аблюден ие в 

позн ав ательной и чувственно переж  ив аемой рефлекс  и и; осуществляет 

р азв ит ие рефлекс ивных умен  ий с учетом последов  ательност и мех ан измов 

рефлекс  ивного мышлен  ия: ост ановк а, ф икс  ац ия, отстр  анен  ие, 

объект ив из ац ия, обор  ач ив ан ие [11]. 

К одному из способов р  азв ит ия рефлекс  ивных умен  ий  мл  адш их 

школьн иков Н.Ю. П ахомов а  относ  ит  проектную деятельность. Ч  аще всего 

под учебным проектом пон им  ают спец  и ально орг  ан изов анный и 

контрол  ируемый уч ителем комплекс действ  ий уч ащ  ихся, пр  и котором он  и 

с  амостоятельно пр  ин им ают решен  ия и отвеч ают з  а свой выбор и результ  ат 

груд  а [14]. 

Рефлекс  ия является отдельным эт  апом проектной деятельност  и. К ак 

пр ав ило, рефлекс  ия з аверш  ает проектную и исследов  ательскую 

деятельность, потому что з  ащ  ит а проект а (презент ац ия) обяз ательно выяв ит 

новые проблемы, откроет новые перспект  ивы, только есл  и уч итель 

форм  ирует б  азу для совершенствов  ан ия рефлекс  ивных умен  ий. 

Упомяренем р  азл  ичреные формы орг  ан ирез ац и и урореков н а ан  ал итре
 ическом 

(рефлекрес  ивном) эт апе р абреоты, оп  исывре
 аемые в спец  и арельной л  итер аретуре: 

кругрелый стол, бесреед  а, консулреьт ац ия, обоснорев ан ие выворедов. Однре
 ако мнорег  ие из 

эт их форм невозмреожны в н  ач альреной и д аже средреней школе. 

Сущестревуют р азл  ичреные формы обр  азорев ательной рефлекрес  и и: устреное 

обсуждреен ие, п исьмеренное анкет иреров ан ие, гр  аф ичрееское ил  и р исуноречное 
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изобр  арежен ие про исхреодящ  их переремен. Изуреч ив и обобрещ  ив все мнерен ия 

уч ащ  ирехся, уч итреель отмечре
 ает тех школьнре

 иков, у кого глубре
 ин а с амосорезн ан ия 

меняерется в лучрешую сторреону. В резульрет ате т акой р абреоты у учен  иреков 

«появляреется осоребый вкус к рефлекрес  ивному с  амо анре
 ал изу». Однре

 ако 

появ ивреш  ийся вкус без четко опредереленных кр  итерре
 иев с  амо анре

 ал  из а 

сформ  ирерует рефлекрес  ивные умерен ия л  ишь у некоторерых учен  иреков. 

Л.А, Артюшре
 ин а предл арег  ает выстроре

 ить целостреный комплреекс  средреств с 

учеретом выделерен ия трёх сост  авреляющ  их комплерекс  а д ид  актре
 ическ их средреств, 

испольрезуемого для включерен ия рефлекрес  ивных умерен ий школьнре
 иков в 

содержре
 ан ие обр азорев ан ия: норм  атре

 ивной, содержре
 ательной, 

инструремент альной[2]. 

Норм  атре
 ивн ая сост авреляющ  ая включре

 ает совокурепность ор  иентре
 иров, 

регул  ирерующ  их отбор содержре
 ан ия обр  азорев ан ия с точк и зререн ия его 

н апр авреленност и н а форм ирреов ан ие у школьнре
 иков рефлекрес  ивных умерен ий в 

ходе позн  авре
 ательной деятелреьност и. Авторером  был и опредерелены следуюрещ  ие 

д  ид актре
 ическ ие ор иентре

 иры: н ацелеренность содержре
 ан ия обр азорев ан ия н а 

ре  ал изре
 ац ию многофреункц ион альност и, свойстревенной рефлекрес  и и в условре

 иях 

позн арен ия; отр  ажерен ие в содержре
 ан и и обр азорев ан ия сущносретной х ар актреер ист ик и 

рефлекрес  и и; н ал иреч ие в содержре
 ан и и обр азорев ан ия в идовреого р  азнооребр аз ия 

рефлекрес  ивных умерен ий, р  аскрырев ающего в ажнейреш  ие пс ихолреог  ическ ие 

мех ан ирезмы рефлекрес  ивной деятелреьност и; отр ажерен ие в содержре
 ан и и 

обр  азорев ан ия структреуры рефлекрес  ивных умерен ий в целостреност и их зн  ан иеревой и 

опер  ацре
 ион альной сторерон. 

Содержре
 ательн ая сост авреляющ  ая р аскрырев ает совокурепность б  азоревых 

рефлекрес  ивных умерен ий, которерые долрежны быть включреены в содержре
 ан ие 

обр  азорев ан ия н а уроревне учебнреого м  атер ире
 ал а учебн  иреков. В резульрет ате ан  алре

 из а 

пс  ихолреог  ической л  итер  аретуры (Н.Г. Алексрееев, М.Э. Боцм  анреов а, В.В. Д авыредов, 

А.В. З  ах арреов а Ф. Кортх ареген, И.Н. Семеренов, С.Ю. Степ  аренов и др.) Т.А, 

Артюш  иреной был  и выделреены дейстрев ия, сост авреляющ  ие рефлекрес  ию, 

целен  арепр авленное форм  ирреов ан ие которерых у школьнре
 иков пр иворед  ит к 
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появлерен ию рефлекрес  ивных умерен ий. К т ак им действре
 иям автор отнорес  ит: 

ост аноревк а позн  авре
 ательного дейстрев ия в условре

 иях неусперешност и дв ижерен ия к 

дост ижреен ию цел и; осозн арев ан ие средреств собствреенного мышлерен ия; ф икс  арец ия 

совреершённых дейстрев ий посредреством схемы любреого род  а; ф икс  арец ия зн арен ия о 

незн  арен и и; выр аборетк а обновлреенного взглреяд  а н а проблреему с друрегой смыслоревой 

поз  ирец и и; ан арел из основ арен ий собствреенных дейстрев ий. 

Инструремент альн  ая сост авреляющ  ая предстре
 авляет собой спосреобы 

ф  икс арец и и рефлекрес  ивных умерен ий внуретр и содержре
 ан ия обр  азорев ан ия. С целью 

опредерелен ия в идовреого р азнооребр аз ия спосоребов ф  икс арец и и рефлекрес  ивных 

умерен ий (В.В. Д  авыредов, В.И. Зыкреов а, Е.Н. К  аб анреов а-Мелрелер, Н.А. 

Менч инреск ая, К.К. Пл  аторенов, Н.Ф. Т алызре
 ин а, А.В. Усов  а и др.). 

Легре
 ин а В.Б. предл арег  ает форм ирреов ан ия рефлекрес  ивные умерен ия мл  адреш  их 

школьнре
 иков поэт арепно. Суть поэт  апреност и з  аключре

 ается в обесперечен  и и 

целен  арепр авленного, последреов ательного, с истемре
 ат ического и осозн аренного 

овл адерен ия уч ащ  имре
 ися рефлекрес  ивным  и умен  иреям  и учебреной деятелреьност и для 

того, чтобы он  и ст ал и внутреренн им убеждерен ием, потребреностью мл  адреш  их 

школьнре
 иков  [13].  

С этой целью следреует обеспереч ить постепреенное форм  ирреов ан ие 

ук аз анреных новообрер азов ан ий: сн  ачре
 ал а уч итреель осущесретвляет подготреовку 

детей к осозн  арен ию зн  ач имреост и рефлекрес  и и в учебреной деятелреьност и, 

демонсретр ирует обр  арезец своей рефлекрес  ивной деятелреьност и н а уроке – 

подготреов ительный эт ап (уч ащ  ирееся вн им атреельно слушре
 ают, н  аблюдре

 ают, 

выделреяют основреные момеренты, уч арется осущесретвлять с  амо анре
 ал из; форм ирреуется 

рефлекрес  ия н астрореен ия и эмоц иорен ального состоярен ия); з  атем н  а оснреове этого 

обр  арезц а, дет и под руковоредством уч  итрееля, оп ир ареясь н  а вспоморег  ательные 

м  атер ире
 алы (вопрреосы, нез  акоренченные предлорежен  ия и т.п.), уч  арется 

осущесретвлять рефлекрес  ивные дейстрев ия – трен ирреовочный эт ап (форм  ирреуется 

умерен ие осущесретвлять с  амокорентроль и с  амооцреенку, прохоред  ит р азв ирет ие 

рефлекрес  и и содержре
 ан ия учебнреого м  атер ире

 ал а), и после этого – н а основреном 

эт апе (рефлекрес  ия деятелреьност и) – мл адреш  ие школьнре
 ик и спосоребны созн  атреельно 
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осущесретвлять с  амо анре
 ал из, с амокорентроль, с  амооцреенку и с  амокореррекц и и без 

посторреонней помреощ  и (это св идетреельствует о том, что ук  аз анреные умерен ия 

ст ал и ч асретью внутререннего м  ир а детей, их инд  ив иреду альным опыретом, 

необхоред  имостью) 

Т ак им обр арезом, кр  атрекое оп  ис арен ие спосоребов, ок азывре
 ающ  их р азв ирет ие н а 

рефлекрес  ивную деятелреьность, озн  ачре
 ает, что испольрезов ан ие их в н ач альреных 

кл  асрес  ах ок азывре
 ает помреощь не толреько для акт ив ирез ац и и позн авре

 ательной 

деятелреьност и обуч аюрещ  ихся н ач альреной школы, р  азв ирет ия их мышлерен ия, а т ак 

же делре
 ает р азнооребр азным урок, ок  азывре

 ает воздейреств ие н  а пр инярет ие решерен ия, 

проведреен ия рефлекрес  и и осущесретвлен ия учебреной деятелреьност и. 

Выводы по первой гл аве 

Н а основ ан и и теорет ического исследов  ан ия л итер атуры по р  ассм атр ив аемой 

проблеме можно пр  идт и следующ  им вывод  ам. 

Рефлекс  ивные умен  ия, необход  имые к аждому человеку для ре  ал из ац и и 

пр акт ической деятельност  и. Рефлекс  ивные умен  ия помог  ают учен  ик ам 

понять свою ун  ик альность, инд  ив иду альность и предн  азн ачен ие, которые 

проявляются через ан  ал из его предметной деятельност  и.  

Для созд ан ия услов ий рефлекс  ивного р  азв ит ия школьн  иков уч итель должен 

помн  ить основные и необход  имые требов ан ия к процессу форм  иров ан ия 

рефлекс  ивных умен  ий.  

Пр инц ип и ально меняется и содерж  ан ие деятельност и уч ителя в учебном 

процессе. Пед  агог не столько объясняет предметный м  атер и ал, сколько 

з апуск ает определенные процессы в учебной группе, созд  ает и отслеж  ив ает 

с  иту ац и и вз  а имодейств ия между уч ащ  им  ися, пл ан ирует с к  аждым уч ащ имся 

его деятельность в учебном процессе, орг  ан изует коммун  ик ац ию, является 

орг  ан из атором с иту ат ивной и пл  ановой (регулярной) рефлекс  и и.  

 

Р азр  абот анн ая модель рефлекс  ивно-ценностной регуляц  и и р азв ит ия учебных 

способностей демонстр  ирует отдельные мех ан измы ценностной регуляц  и и 
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л ичностного р  азв ит ия, которые интегр  ируют деятельностные 

х ар актер ист ик и, вл иян ие соц и альных отношен  ий и процессы р  азв ит ия 

субъектност и.  

Перспект ивы д  альнейш  их исследов ан ий з аключ аются в проведен  и и 

эмп ир ическ их исследов ан ий и проверке и уточнен  и и теорет ической модел  и 

рефлекс  ивно-ценностной регуляц  и и р азв ит ия учебных способностей 

мл  адш их школьн  иков.  

Пр ав ильн ая орг  ан из ац ия рефлекс и и н а урок ах  з  акрепляет зн  ан ия, форм ирует 

полож ительную Я ˗ концепц  ию, способствует лучшему д  альнейшему 

з акреплен  ию зн  ан ий, з а интересовыв ает детей и р  азв ив ает их в позн  ан и и, 

умен  иях, стремлен  иях к обучен  ию и творчеству. Поэтому мы сч  ит аем, что 

проведен  ие рефлекс  и и н а урок ах м  атем  ат ик и в н ач альной школе необход  имо 

и целесообр  азно для полноценного р  азв ит ия ребенк  а к ак учен ик а и к ак 

л ичност и.  



 21 

Гл  ав а 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 2.1. Орг ан из ац ия и метод ик и исследов  ан ия 

Целью конст ат ирующего исследов  ан ия является изучен  ие 

форм  иров ан ия рефлекс ивных умен  ий детей  мл  адшего школьного возр  аст а. 

          Исследов ан ие провод  илось в МКОУ СОШ №10 , в исследов  ан и и 

пр ин им ал и уч аст ие 26 обуч ающ  ихся 1 кл  асс а в возр  асте 6-7 лет, средн ий 

возр  аст выборк и 6,8 лет.  

Н а основе ан ал из а л итер атурных источн  иков, для д и агност ик и и 

форм  иров ан ия был  и выбр  аны следующ  ие рефлекс ивные умен  ия мл адш их 

школьн иков: 

- умен  ие осозн  ав ать и обн аруж ив ать зн ан ие о своем незн ан и и, отл ич ать 

известное от не  известного; 

- умен  ие выделять в недоопределенной с  иту ац и и зн ан ия и умен  ия, 

которых не хв ат ает для успешного действ  ия; 

- умен  ие р ассм атр ив ать и оцен ив ать собственные мысл  и и действ ия «со 

стороны», не сч  ит ая свою точку зрен  ия ед  инственно возможной; 

Метод  ик а 1. Для исследов  ан ия первого п  ар аметр а — умен  ия 

осозн  ав ать и обн аруж ив ать зн  ан ие о своем незн  ан и и, отл  ич ать известное от 

не  известного мы использов  ал и метод ику Г.А. Цукерм  ан «Педсовет»  

Уч ащ  иеся кл  асс а дел ил ись н а «четверк  и». Дв а ребенк  а бр ал и н а себя 

роль уч ителей н  ач альных кл  ассов, учен  ик и которых зн  ают о предст  авляемых 

понят иях ровно столько, сколько известно с  ам им детям. Дв  а друг  их учен ик а 

– уч ителя ст арш  их кл  ассов, их учен  ик и зн  ают о предст авляемых понят иях 

больше «уч  ителей». Уч ителя собр  ал ись н  а педсовет, чтобы сост  ав ить 

контрольные р  аботы для сво  их кл  ассов. Перед н  им и – стопк а к арточек с 

естественнон аучным  и понят иям и, спец и ально подобр  анным  и для этой 

р аботы: почв а, Солнце, глобус, клетк  а ж ивого орг  ан изм  а, гр ибы, неж ив ая 
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пр ирод  а, ч аст и рек и, созвезд ие, пр  иродн ая зон  а, воздух. «Уч ителя» ч ит ал  и 

к аждое понят  ие и сообщ а реш ал и, чье оно: для мл  адш их ил и для ст арш их 

кл  ассов. Обсужд  алось к аждое понят ие и определялось, к к  акой группе оно 

относ  ится: к группе известных ил  и к группе не  известных. К  арточк и с 

н азв ан иям и понят ий р  аскл адыв ал ись н  а две стопк и: известные и 

не  известные. 

Обр аботк а результ атов про  извод  ил ась следующ  им обр  азом: з  а к аждое 

пр ав ильно отнесенное понят  ие учен  ик получ ал 1 б алл. 

1 уровень – н изк ий: 0-2б  алл  а 

2 уровень – средн  ий: 3-6 б  аллов 

3 уровень – высок ий:7-10 б  аллов 

Метод  ик а 2. Оценк  а уровня сформ  иров анност и умен  ия обуч ающ  ихся 

выделять в недоопределенной с  иту ац и и зн ан ия и умен  ия, которых не хв ат ает 

для успешного действ  ия (метод  ик а А.Б. Воронцов а). 

Учен ик ам предл аг ался ряд утвержден  ий: 

1. Созвезд  ие - .  

2. Существует созвезд  ий. 

3. Лун а – спутн ик.  

4. Звезды од ин аковы по вел  ич ине, цвету и яркост  и.  

5. Н а Луне (нет, есть) воздух, вод  а и ж ивые орг  ан измы.  

6. Лун а Земл  и в 4 р аз а.  

7. Н аш а пл анет а р асположен  а н а р асстоян  и и млн. км от Солнц а.  

8. Земля – (не) больш  ая пл анет а. 

9. Темпер  атур а н  а поверхност и Солнц  а – млн. гр адусов С.  

10. Луч свет а дост иг ает поверхност и Земл  и з а м инут секунд. 

Ук аз анные утвержден  ия необход  имо было р аздел ить н а дв а столб ик а. 

В первый столб  ик нужно было з  ап ис ать предложен  ия, в которых можно 

з аполн  ить все «дырк  и», во второй столб  ик – слов а, в которых «дырк  и» 

з аполн  ить нельзя, т ак к ак не хв ат ает определенных зн  ан ий и ук аз ать, к ак их 

зн ан ий и умен  ий не хв ат ает. 
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Метод  ик а 3. Оценк  а уровня сформ  иров анност и умен ия уч ащ  ихся 

н ач альной школы р  ассм  атр ив ать и оцен  ив ать собственные мысл  и и действ ия 

«со стороны» (мод  иф  иц иров анн ая метод  ик а А. Б. Воронцов  а). 

Обуч ающ  имся предл аг алось реш ить 8 з  ад ан ий, 4 из н их имеют дв  а 

в ар и ант а решен ия (о том, что некоторые з  ад ан ия имеют дв  а в ар и ант а 

решен  ия, детям не сообщ  алось). Д  алее школьн  ик ам необход  имо было 

оцен ить свое решен  ие. Есл  и оно выполнено верно, то отмет  ить выполнен  ие 

з ад ан ия словом «верно». После этого говор  илось, что К  атя и М  иш а 

(вымышленные персон  аж и) предпол  аг ают, что есть еще од  ин в ар и ант 

выполнен ия з ад ан ия, необход  имо, подум  ать, есть л и он н а с  амом деле, и есл и 

есть, то ответ ить н а вопрос друг  им в ар и антом. 

Обр аботк а результ атов д  и агност ик и провод  ил ась следующ  им обр  азом: 

з а к аждое пр ав ильное решен  ие з  ад ач и учен  ик з ар аб атыв ал по 2 б алл а; з а 

пр ав ильную оценку своей деятельност  и – по 1 б аллу. З а н ахожден  ие 

альтерн  ат ивного в ар и ант а решен  ия з ад  ач и (есл  и он есть) ил  и з  а обн аружен  ие 

отсутств ия альтерн  ат ивы решен  ия пр исв а  ив алось по 2 б  алл а з а к аждое 

з ад ан ие. 

1 уровень – н изк ий: 0-14 б  аллов 

2 уровень – средн  ий: 15-29 б  аллов 

3 уровень – высок ий: 30-40 б  аллов 
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Т абл иц а 1 

Общ  ая х ар актер ист ик а пок аз ателей уровня  рефлекс  ивно-

 ан ал ит ическ их умен  ий у мл  адш их школьн  иков 

Уровн и/ 

Пок аз ате

л и 

Высок ий   Средн  ий  Н изк ий  Метод ик а  

Умен  ие 

обн аруж  

ив ать 

зн  ан ия о 

своем 

незн  ан  и и

, 

отл ич ать 

известно

го от 

не извест

ного 

Учен  ик 

с амостоятельно и 

точно может 

обн аруж  ить 

деф иц  ит 

сво их зн ан ий, 

отл ич ить 

известное от 

не известного 

 

Учен  ик посредством 

ук аз  ан ия уч ителя 

может обн аруж  ить 

деф иц  ит сво  их зн ан ий 

и отл ич ить известное 

от не известного  

 

Учен  ик д аже пр и 

помощ и уч ителя с 

трудом обн  аруж  ив ает 

деф иц  ит сво их зн ан ий. 

с трудом отл ич ает 

 известное от 

не известного 

Г.А 

Цукерм  ан 

«Педсоет» 

Умен  ие 

ук аз  ать в 

недоопре

деленной 

с иту ац  и и

, к ак их 

зн  ан ий и 

умен  ий 

не 

хв  ат  ает 

для 

успешно

го 

действ  ия 

Обн  аруж  ив 

с иту ац  ию 

деф иц  ит а зн ан ий,  

учен  ик четко 

может ук аз  ать, 

к ак их зн ан ий ему 

не хв  ат ает, чтобы 

реш  ить учебную 

з  ад ачу 

Обн  аруж  ив 

с иту ац  ию 

деф иц  ит а зн ан ий. 

учен  ик вместе с 

уч ителем и 

однокл ассн  ик ам и 

может ук аз  ать. 

к ак их зн ан ий ему 

не хв  ат ает, чтобы 

реш  ить учебную 

з  ад ачу 

Учен  ик может 

р ассмотреть и 

д ать полную 

оценку «со 

стороны» сво  им 

мыслям и 

действ  иям. 

р ассм атр ив ая их 

основ ан ия. 

только под 

руководством 

уч ителя 

А.Б 

Воронцов  а 

Умен  ие 

р ассм атр 

Учен  ик 

с амостоятельно 

Учен  ик может 

р ассмотреть и 

Учен  ик не может 

р ассмотреть и 

А.Б 

Воронцов  а 
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ив ать и 

оцен ив ат

ь 

собствен

ные 

мысл и и 

действ  ия 

«со 

сторон» 

может 

р ассмотреть и д ать 

полную 

оценку «со 

стороны» сво  им 

мыслям и 

действ  иям. 

р ассм атр ив ая их 

основ ан ия 

д ать полную 

оценку «со 

стороны» сво  им 

мыслям и 

действ  иям. 

р ассм атр ив ая их 

основ ан ия. 

только под 

руководством 

уч ителя 

д ать полную 

оценку «со 

стороны» сво  им мыслям 

и действ иям. 

р ассм атр ив ая их 

основ ан ия, д аже под 

чь  им-то руководством 

 

2.2. Ан ал  из результ атов исследов  ан ия рефлекс  ивных умен ий мл  адш их 

школьн иков 

Р ассмотр  им результ аты исследов ан ия рефлекс  ивных умен  ий мл  адш их 

школьн иков.  

Основные результ  аты рефлекс  ивно- ан ал  ит ического умен  ия 

обн аруж ив ать зн  ан ие о своем незн ан и и, отл  ич ать известное от не  известного 

мл  адш их школьн  иков  предст авлены в т абл  ице 1 н а р ис.1. 

Т абл иц а 1 

Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия обн аруж ив ать зн  ан ие о своем 

незн ан и и, отл ич ать известное от не  известного мл  адш их школьн  иков 

Уровень рефлекс  ивных 

умен  ий 

Кол ичество мл  адш их школьн  иков 

Н изк ий 15,40% 

Средн  ий 23,10% 

Высок ий 38,50% 

 

Н аглядно д анные  уровня  рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия 

обн аруж ив ать зн  ан ие о своем незн ан и и, отл  ич ать известное от не  известного 

мл  адш их школьн  иков предст авлены н  а р ис.1. 
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Р ис.1. Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия обн аруж ив ать 

зн ан ие о своем незн  ан и и, отл ич ать известное от не  известного мл  адш их 

школьн иков 

Согл  асно предст авленным н  а  р ис. 1  д  анным, можно сдел ать вывод, 

что у больш  инств а обуч ающ  ихся рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия 

обн аруж ив ать зн  ан ие о своем незн ан и и, отл  ич ать известное от не  известного 

мл  адш их школьн  иков не сформ  иров аны. 

Больш  инство исследуемых обуч  ающ  ихся (61,5% детей)  имеют н  изк ий 

уровень д  анных рефлекс  ивных умен  ий,  которые д  аже пр  и помощ и уч ителя с 

трудом обн  аруж ив ает деф иц ит сво  их зн ан ий, с трудом отл  ич ает известное от 

не  известного.  

Средн  ий уровень выявлен у 23,1% обуч  ающ  ихся,   которые 

посредством ук  аз ан ия уч ителя может обн  аруж ить деф  иц ит сво  их зн ан ий и 

отл  ич ить известное от не  известного. 

Высок ий уровень у исследуемых обуч  ающ  ихся предст авлен в меньшей 

степен  и – только 15,4% обуч  ающ  ихся, способных с  амостоятельно и точно 

обн аруж ить деф  иц ит сво их зн ан ий, отл  ич ить известное от не  известного. 

Р ассмотр  им уровень р  азв ит ия у мл  адш  их школьн  иков рефлекс  ивно-

 ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в недоопределённой с  иту ац и и, к ак их зн ан ий 

и умен  ий не хв ат ает для успешного действ  ия. 

Основные результ  аты предст авлены  в т абл  ице 2 и н а р ис.2. 
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Т абл иц а 2 

Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в недоопределённой 

с  иту ац и и, к ак их зн  ан ий и умен  ий не хв ат ает для успешного действ  ия 

мл адш их школьн  иков 

Уровень рефлекс  ивных 

умен  ий 

Кол ичество мл  адш их школьн  иков 

Н изк ий 15,40% 

Средн  ий 26,90% 

Высок ий 57,70% 

 

Н аглядно пок аз ател  и д анного уровня  предст  авлены н  а р ис. 2. 
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Р ис.2. Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в 

недоопределённой с  иту ац и и, к ак их зн ан ий и умен  ий не хв ат ает для 

успешного действ  ия мл  адш их школьн  иков 

У преобл  ад ающего больш  инств а обуч ающ  иеся  (57,4% детей) 

преобл  ад ает н изк ий уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в 

недоопределённой с  иту ац и и, к ак их зн ан ий и умен  ий не хв ат ает для 

успешного действ  ия мл адш их школьн  иков, обн  аруж ив с  иту ац ию деф иц ит а 

зн ан ий, мл адш ие школьн  ик и  вместе с уч  ителем и однокл  ассн ик ам и не могут 

ук аз ать, к ак их зн ан ий ему не хв ат ает, чтобы реш  ить учебную з  ад ачу. 
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26,9% обуч ающ  ихся имеют средн  ий уровень сформ  иров анност и 

д  анных рефлекс  ивных  умен  ий, д  анн ая групп  а мл адш их школьн  иков пр  и 

обн аружен  и и с иту ац и и деф иц ит а зн ан ий вместе с уч  ителем и 

однокл  ассн ик ам и может ук аз ать, к ак их зн ан ий ему не хв ат ает, чтобы реш ить 

учебную з  ад ачу  

В н а именьшей степен  и предст авлен высок ий уровень д  анных 

рефлекс  ивных умен  ий – только 15,4% обуч  ающ  ихся, обн  аруж ив с  иту ац ию 

деф иц ит а зн ан ий, могут ук аз ать, к ак их зн ан ий ему не хв ат ает, чтобы реш  ить 

учебную з  ад ачу.  

 Р ассмотр  им уровень р  азв ит ия у мл  адш  их школьн иков рефлекс  ивно-

 ан ал ит ического умен  ия р ассм атр  ив ать и оцен  ив ать собственные мысл и и 

действ ия «со стороны». Основные результ  аты предст авлены в т абл ице 3 и  н  а 

р ис.3. 

Т абл иц а 3 

Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р ассм атр  ив ать и 

оцен ив ать собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл  адш  их 

школьн иков 

Уровень рефлекс  ивных 

умен  ий 

Кол ичество мл  адш их школьн  иков 

Н изк ий 23,1% 

Средн  ий 26,9% 

Высок ий 50,0% 

 

Н аглядно  уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р  ассм атр ив ать 

и оцен  ив ать собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл  адш их 

школьн иков предст авлены н  а р ис.3. 
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Р ис.3. Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р ассм атр ив ать и 

оцен ив ать собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл  адш их 

школьн иков 

Несколько лучше пок  аз ател и у обуч ающ  ихся сформ  иров аны по уровню 

рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р  ассм атр ив ать и оцен  ив ать 

собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл адш их школьн  иков. 

К  ак и друг  ие исследуемые рефлекс  ивные умен  ия  больш  инство 

обуч ающ  ихся (50% детей) имеют н  изк ий уровень сформ  иров анност и, 

которые  не могут р  ассмотреть и д ать полную оценку «со стороны» сво  им 

мыслям и действ  иям. р  ассм атр  ив ая их основ ан ия, д аже под чь им-то 

руководством. 

Мл адш ие школьн  ик и, которые могут  р  ассмотреть и д  ать полную 

оценку «со стороны» сво  им мыслям и действ  иям, р  ассм  атр ив ая их основ ан ия 

только под руководством (средн  ий уровень сформ  иров анност и д анного 

рефлекс  ивного умен  ия) - 26,9% обуч ающ  ихся.  

Высок ий уровень предст  авлен у 23,1% обуч  ающ  ихся, которые 

с  амостоятельно могут  р  ассмотреть и д ать полную оценку «со стороны» 

сво  им мыслям и действ  иям, р  ассм атр ив ая их основ ан ия. 

Т ак им обр азом, проведенное исследов  ан ие акту ал из ирует проблему 

форм  иров ан ия рефлекс ивных умен  ий мл адш  их школьн  иков. 
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2.3.  Форм  иров ан ие рефлекс  ивных умен ий мл  адш их школьн иков в 

процессе обучен  ия 

 Пр ин им  ая во вн  им ан ие сн иженные пок аз ател  и р азв ит ия рефлекс  и и 

мышлен  ия мл  адш их школьн  иков целесообр  азно для р азв ит ия рефлекс  ивно-

 ан ал ит ическ их умен ий мл  адш их школьн  иков орг  ан изовыв ать учебной 

деятельност  и мл  адшего школьн  ик а  в форме учебного сотрудн  ичеств а. 

 В учебном сотрудн  ичестве про  исход  ит р азв ит ие л ичност и мл адшего 

школьн ик а, н  апр авленное н  а ст ановлен  ие рефлекс и и, а зн  ач ит, и н  а 

с  амо изменен ие и с амор азв ит ие. Учебное сотрудн  ичество, согл  асно Г.А. 

Цукерм  ан, предпол аг ает, что обуч  ающ  ийся пр игл аш  ает пед агог а и 

сверстн  ик а ок аз ать ему помощь в по  иске решен  ия, но с ам определяет, чего 

именно, к ак их зн ан ий ему не хв ат ает (в этом и проявляется рефлекс  ия). 

 Под учебным сотрудн  ичеством, пр  иняв з а основу определен  ие 

Г.А. Цукерм  ан, пон им ается «т акой способ р  аспределен  ия действ ий между 

уч астн ик ам  и, пр и котором возможност  и действ ия одного п  артнёр  а 

проверяются через действ  ия другого п  артнёр  а». Учебное сотрудн  ичество 

предпол  аг ает, что учен  ик пр игл  аш ает взрослого ок  аз ать ему помощь в 

по иске решен  ия, но с ам определяет, чего именно, к  ак их зн  ан ий ему не 

хв ат ает (в этом и проявляется рефлекс  ия).  

 В учебном сотрудн  ичестве про  исход  ит р азв ит ие л ичност и мл адшего 

школьн ик а, н  апр авленное н  а ст ановлен  ие рефлекс и и, а зн  ач ит, и н  а 

с  амо изменен ие и с амор азв ит ие. 

  Обучен  ие рефлекс  и и можно условно р  аздел  ить н а следующ  ие эт апы: 

1 эт ап- ан ал из своего н астроен  ия, ан  ал из сво их успехов 

2 эт ап- ан ал из р аботы однокл  ассн иков 

3 эт ап- ан ал из р аботы группы к  ак своей, т ак и друг  их. 

 Исходя из функц  ий рефлекс  и и, предл  аг ается следующ  ая 

кл  асс иф ик ац ия: 

- рефлекс  ия деятельност  и; 

- рефлекс  ия содерж  ан ия учебного м  атер и ал а; 
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- рефлекс  ия к ак способ обр  атной связ  и. 

Т абл иц а 4 

Пр иемы р  азв ит ия рефлекс и и мышлен  ия мл адш их школьн  иков 

 

Кл асс иф ик ац ия Пр иемы Предпол аг аемый результ  ат 

Рефлекс ия 

деятельност и 

Пр иёмы: 

лесенк а успех а, н  аряд и 

ёлку, 

дерево дост ижен ий, 

солнышко. 

Рост мот ив ац и и учен  ия и р азв ит ие 

умен  ия определять степень дост ижен ия 

цел  и. Уч ащ иеся выходят н а более 

высок ий уровень осмыслен ия способов 

и пр иемов своей р аботы, проявляют 

умен  ие р абот ать в р азных реж  им ах 

(  инд ив иду альном, коллект ивном, 

групповом). 

Рост акт  ивност и к аждого уч ащегося.            

Рефлекс ия 

содерж ан ия 

учебного 

м  атер и ал а 

 

Пр иемы: 

 нез аконченное 

предложен ие, (я не зн ал… 

- теперь я зн аю…). 

выбор афор изм а, 

точк а зрен ия,  

дост  ижен ие цел и, 

дерево цел и, 

отношен ие к проблеме,  

умоз аключен  ие,  

кл астер,  

с инквейн, 

р абот а с текстом, 

р абот а с фр агментом 

ф ильм а. 

 

Рост уровня осозн ан ия содерж  ан ия 

пройденного м атер и ал а.  

Р  азв ит ие реч и уч ащ  ихся (речь 

ст  анов ится более яркой, 

выр аз ительной, обр  азной, 

н  асыщенной).  

Уч ащ иеся р азмышляют, не бояться 

выр аж ать свое отношен ие к проблеме, 

с ам и ст авят цел  и, осмысл ив ают то, что 

понял  и, усво  ил и.  

Информ ац ию могут перед ав  ать в более 

сж  атой форме, выявляя основное. 

Могут рефлект  иров ать в п исьменной 

форме, более подробно изл аг ая сво и 

мысл и.  

Форм иров ан ие и р азв ит ие новых 

способов с амовыр ажен ия уч ащ  ихся. 

Повышен ие мот ив ац и и учен  ия, 

получен  ия новых зн ан ий. 

Рост акт  ивност и к аждого уч ащегося. 
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Рефлекс ия к ак 

способ обр  атной 

связ  и 

Пр иемы:  

тесты, 

соч инен ия, 

ст ихотворен ия,  

эссе,  

р азмышлен ия н ад 

вопрос ам и,  

сост авлен ие т абл ицы,  

многоточ ие,  

открытый ф ин ал.  

Ст  имул иров ан ие речемысл ительной 

деятельност и уч ащ ихся. 

Возможность нового взгляд  а уч ащ  ихся 

н  а проблему. 

 Форм иров ан ие и умен  ие выдв иг  ать 

сво и предположен ия, г ипотезы 

р азв ит ия событ ий. 

Р  азв ит ие г ипотет ического мышлен ия 

уч ащ  ихся. 

 

 

Особенност и орг  ан из ац и и обучен  ия н  а р азных ст ад иях ст ановлен  ия 

рефлекс  и и мл адш их школьн  иков  

 

I эт ап ст ановлен  ия коллект ивной рефлекс  и и  

 

Р аботу с первокл  ассн ик ам и в дн  и ад апт ац и и к школе лучше н  ач ин ать с 

форм  иров ан ия рефлекс и и н астроен  ия и эмоц  ион ального состоян  ия. 

1. С амый простой в ар и ант - к арточк и с изобр ажен  ием трех л  иц: 

веселого, нейтр  ального и грустного. 

Уч ащ  имся предл аг ается выбр  ать р исунок, который соответствует их 

н астроен  ию.  

2. Детям т акже можно предлож  ить предст ав ить себя луч  ик ам и солнц  а. 

В конце урок  а д ать з  ад  ан ие: р азмест ить луч ик и н а солнце согл  асно своему 

н астроен  ию.  

3. Интересен пр  ием с р  азл ичным  и цветовым  и изобр  ажен  иям и. У 

уч ащ  ихся две ил  и тр и к арточк и: с  иняя, зелен  ая и кр  асн ая. Он и пок азыв ают 

к арточку в соответств  и и с их н  астроен ием в н ач але и в конце урок  а. В 

д  анном случ  ае мы можем прослед  ить, к ак меняется эмоц  ион альное 

состоян  ие учен  ик а в процессе урок  а, от урок а к уроку, к концу учебного дня.  
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4. Еще од ин цветовой пр  ием «Дерево чувств». Есл  и чувствую себя 

хорошо, комфортно, н  а дерево веш  аются яблок  и кр асного цвет а, есл и нет, 

 зелёного.  

Помог  ая первокл  ассн ику сформул  иров ать собственные оценочные 

кр итер и и, ввод  им оценочные л  инеечк и, н апом  ин ающ  ие ребёнку 

измер  ительный пр  ибор, по которым уч  ащ иеся оцен  ив ают свою и чужую 

р аботу по р  азл  ичным п ар аметр  ам: кр  ас иво, аккур  атно, пр  ав ильно. Пр  и этом 

пед  агог впр  аве согл ас иться с оценкой и обвест  и детск  ий зн ак, что озн  ач ает 

высшую похв алу уч ащемуся.  

Н а урок ах окруж  ающего м ир а и л итер атурного чтен  ия «л  инеечк и» 

можно з  амен ить «Лесенкой зн  ан ий» (пр инц ип тот же). 

С первого кл  асс а вводятся з  ад ан ия-«ловушк и», р  азл ич ающ ие 

ор иент ац ию ребенк а н а з ад ачу и ор  иент ац ию н а действ ия уч ителя.  

К рефлекс  ивно-д  и агност ическ им относятся з  ад ан ия, в которых 

уч ащ  иеся должны с амостоятельно пр  идум  ать з  ад ан ия-«ловушк и» для сво  их 

однокл  ассн иков, что позволяет выясн  ить, умеет л  и ребенок выделять 

существенные связ  и и отношен  ия. 

Н а  иболее ценной является удерж  ан ие с  иту ац и и открытого незн  ан ия, 

когд  а первокл  ассн ик пр ин им ает себя к ак существо неумелое, но способное 

н ауч иться. Для этого уч  итель созд  ает возможность и поощряет «умное 

спр  аш ив ан ие», т ак ие вопросы, в которых содерж  ится ан  ал из пр ич ин 

незн  ан ия.  

Очень в ажно, чтобы дет  и н ауч ил ись спокойно говор  ить о своем 

незн  ан и и, о пр  ич ин ах этого незн  ан ия, а т акже зн ал и способ действ ия в 

подобной с  иту ац и и: вопрос к уч ителю.  

В ажно использов ать, н ач ин ая с первого кл  асс а, з  ад ан ия рефлекс  ивно-

метод  ического х ар актер  а т ип а «к ак н  ауч ить друг  их выполнять 

(пр идумыв ать) т ак ие же з ад ан ия».  

Форм  иров ан ию рефлекс  и и способствуют з  ад ан ия, которые требуют от 

первокл  ассн ик а пр именен ия открытого способ  а действ ия в новой 
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нест анд артной с  иту ац и и. Н апр имер, н  а уроке м  атем ат ик и, после «открыт ия» 

способов ср  авнен ия по дл ине предметов з  ад аётся вопрос: «Н ам нужно 

ср авн ить по дл ине р азл  ичные чумы? Пр  илож ить их друг к другу трудно: ведь 

не ст анем же р  ад и этого чум! К  ак быть?»  

Уже в первом кл  ассе используется н  а урок ах пр  ием решен ия учебных 

з ад ач с недост  ающ им и д анным и. Цель д  анного пр  ием а: н ауч ить детей 

обоснов анному отк азу от выполнен  ия з  ад  ан ия. 

II эт ап ст ановлен ия  рефлексс и и  

Н а втором эт апе форм  иров ан ия рефлекс  ивных умен  ий у детей 

про исход  ит ст ановлен  ие содерж  ательной с  амооценк и. Теперь в ажным 

является не общее оцен  ив ан ие сво  их действ ий по п ар аметру «пр  ав ильность» 

(т.е. по кол  ичеству допущенных ош  ибок), а оцен ив ан ие сво их умен  ий по 

кол  ичеству пр  ав ильно выполненных опер  ац ий, входящ  их в способ действ  ия.  

Н апр имер, способ умножен  ия многозн  ачных ч исел стро  ится н а способе 

умножен  ия многозн  ачного ч исл а н а однозн  ачное ч исло, который состо  ит из 

следующ  их опер  ац ий: …. 

Эт и выделенные опер  ац и и (отдельные «ш  аг и») и ст ановятся 

кр итер иям и для оценк и освоен  ия способ  а действ ия. Теперь уже к  ажд  ая 

«л  инеечк а» будет оцен  ив ать отдельную опер  ац ию (отдельный «ш  аг»). 

От з  ад ан ий с «ловушк  ам  и» во втором кл  ассе переход  им к з ад  ан иям, 

н апр авленным н  а выявлен  ие л ичностной поз  иц и и уч ащ ихся пр  и его 

выполнен и и, т.е. выход  ит л и он з а пределы пост авленной перед н  им з ад ач и.  

Н апр имер, д ан текст. Н айд ите в нем 5 ош  ибок и испр  авьте их (р  абот а в 

п ар ах). В тексте явно больше пят  и ош ибок. Но ценность д  анного упр ажнен  ия 

в том, что уч  ащ  ийся должен переопредел  ить з ад ачу, пост авленную перед 

н им, и испр  ав ить все ош  ибк и.  

Н а д анном эт апе целесообр  азно включ ать з  ад ан ия н а обн аружен  ие 

пр ич ин ош ибок и н  ахожден  ие способов их устр  анен  ия. Для р аботы в п ар ах 

предл  аг аются, н апр имер, т ак ие з ад ан ия: 
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Н айд  и ош ибк и. В чем пр  ич ины эт их ош  ибок? Что нужно объясн  ить 

ребят ам, которые допуст  ил и ош ибк и?  

Т ак ие з ад ан ия н ацелены н  а рефлекс  ию способ  а действ ия, его осозн  ан ие 

в д  анной с иту ац и и.  

С  иту ац и и интеллекту ального р  азрыв а ст авят учен  иков в поз  иц ию 

выбор а. Н а этом эт  апе обн аруж ив ается умен  ие уч ащегося определ ить 

гр ан ицу своего зн  ан ия, а т акже деф иц ит сво  их зн ан ий. Пр и изучен  и и темы 

«Умножен  ие н  а двузн  ачное ч исло» в 3 кл  ассе в к  ачестве р азм инк и 

предл  аг ается уч  ащ имся реш ить пр имеры, з  ап ис анные н  а доске:…. После 

выполнен ия р аботы спр аш ив ается: «Все л  и пр имеры уд  алось реш ить? К  ак ие 

реш  ил и быстро? К  ак им способом действов  ал и? Почему не реш  ил и пр имер 

№4? А почему смогл  и реш  ить №3? К  ак им способом вы действов  ал и пр  и 

решен  и и пр имер а №5? Можно л  и т ак им же способом реш  ить пр имер №4? 

К  акую цель пост ав им себе н а урок?». Т ак им обр азом, возн ик ает 

определенный р  азрыв между тем, что школьн  ик и зн  ают, и чего он  и еще не 

зн ают. 

Н а уроке русского язык  а пр и изучен и и темы «Пр  авоп ис  ан ие 

непро износ  имых согл  асных в корне слов  а» уч ащ  иеся ст авятся в с  иту ац ию 

выбор а: п ис  ать ил и не п  ис ать непро  износ  имую согл  асную.  

З ад ан ие: ср  авн ите звуковую и буквенную з  ап ис  и слов: 

- Почему в слове «звездочк  а» п ишется букв а Д, понятно. Нужно л  и 

п ис ать эту букву в слове «звездный», есл  и н ик акого звук а н а ее месте нет? 

К  ак ие зн ан ия русского язык  а помогут н  ам подобр ать способ проверк  и т ак их 

орфогр  амм? 

Отвеч ая н а пост авленные вопросы, учен  ик и осуществляют рефлекс  ию 

способ  а действ ия и пр именяют уже известный з  акон русского п  исьм  а: 

орфогр  аммы сл абых поз  иц ий проверяем по с ильной поз  иц и и. 

Сопост авлен ие сво  их действ ий и результ ат а с обр азцом-«помощн  иком» 

позволяет мл  адшему школьн  ику в случ  ае ош ибк и вернуться к сво  им 

действ иям, р ассмотреть их ход и н  айт и, и устр  ан ить ош  ибку. 
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Предл  аг  ается уч  ащ имся пр и изучен  и и темы «Р аспредел  ительное 

свойство умножен  ия относ  ительно сложен  ия» з  ад ан ие для р аботы в групп  ах: 

Для к акой из д анных схем з  ап ис ан а формул  а и выполнены действ  ия? Т ак им 

обр  азом, д аётся возможность группе уч ащ  ихся воспро  извест и все 

предыдущ  ие эт апы деятельност  и, а т акже осмысленно постро  ить сво  и 

действ ия в схем  ат ическом в иде. 

 

 

2.4 Контрольный эт  ап экспер имент а  

После проведен  ия форм  ирующего эт ап а экспер  имент а н ам и был а вновь 

проведен  а д и агност ик а р азв ит ия  рефлекс ивных умен  ий мл  адш их 

школьн иков.  

Основные результ  аты полученные по первой метод  ике предст авлены в 

т абл ице 4 н а р исунке 4. 

Т абл иц а 4 

Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия обн аруж ив ать зн  ан ие о своем 

незн ан и и, отл  ич ать известное от не  известного мл  адш их школьн  иков н а 

контрольном эт апе экспер  имент а  

Уровень рефлекс  ивных 

умен  ий 

Кол ичество мл  адш их школьн  иков 

Н изк ий 10,50% 

Средн  ий 16,40% 

Высок ий 73,10% 

 

Н аглядно д  анные  уровня  рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия 

обн аруж ив ать зн  ан ие о своем незн ан и и, отл  ич ать известное от не  известного 

мл  адш их школьн  иков предст авлены н  а р исунке 4. 
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Р ис.4. Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия обн аруж ив ать 

зн ан ие о своем незн  ан и и, отл ич ать известное от не  известного мл  адш их 

школьн иков н а контрольном эт апе экспер  имент а  

 

Согл  асно предст авленным н  а  р ис. 4  д  анным, можно сдел ать вывод, 

что у больш  инств а обуч ающ  ихся рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия 

обн аруж ив ать зн  ан ие о своем незн ан и и, отл  ич ать известное от не  известного 

мл  адш их школьн  иков н а высок им уровне, а это зн  ач ительно отл  ич ается от 

д  анных, полученных в ходе первон  ач альной д  и агност ик и. 

Детей с высок  им уровнем ст  ало н а 34, 6 % больше, а детей с н  изк им 

уровнем ст ало зн  ач ительно меньше (н  а 5,3 %). Эт и дет и могут дел  ать ан  ал из 

собственной деятельност  и, но с небольшой помощ  и пед агог а. Мл адш  ие 

школьн ик и со средн им уровнем (16,4 % группы) посредством ук  аз ан ия 

уч ителя могут  обн  аруж ить деф  иц ит сво их зн  ан ий и отл  ич ить известное от 

не  известного. Учен  ик и с высок им уровнем способны с амостоятельно и точно 

обн аруж ить деф  иц ит сво их зн ан ий, отл  ич ить известное от не  известного. 

Р ассмотр  им уровень р  азв ит ия у мл  адш  их школьн  иков рефлекс  ивно-

 ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в недоопределённой с  иту ац и и, к ак их зн ан ий 

и умен  ий не хв ат ает для успешного действ  ия. В результ ате повторной 



 38 

д  и агност ик и н ам и был  и получены следующ  ие результ аты, которые 

предст авлены н  а р исунке 5 и в т абл ице 5.  

Т абл иц а 5 

Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в недоопределённой 

с  иту ац и и, к ак их зн  ан ий и умен  ий не хв ат ает для успешного действ  ия 

мл адш их школьн  иков н а контрольном эт апе экспер  имент а  

Уровень рефлекс  ивных 

умен  ий 

Кол ичество мл  адш их школьн  иков 

Н изк ий 4,70% 

Средн  ий 16,70% 

Высок ий 78,60% 

 

Н аглядно пок аз ател  и д анного уровня  предст  авлены н  а р ис. 5. 
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Р ис. 5. Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в 

недоопределённой с  иту ац и и, к ак их зн ан ий и умен  ий не хв ат ает для 

успешного действ  ия мл  адш их школьн  иков н а контрольном эт  апе 

экспер  имент а  

У преобл  ад ающего больш  инств а учен  иков обн аружен высок ий уровень 

д  анных рефлекс  ивных умен  ий – 78, 6 % обуч ающ  ихся. Эт и школьн  ик и, 

обн аруж ив с  иту ац ию деф иц ит а зн ан ий, могут ук аз ать, к ак их зн  ан ий им не 

хв ат ает, чтобы реш ить учебную з  ад ачу.  
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У 4,7 %  больш инств а обуч ающ  иеся  н  изк ий уровень рефлекс  ивно-

 ан ал ит ического умен  ия ук аз ать в недоопределённой с  иту ац и и, к ак их зн ан ий 

и умен  ий не хв ат ает для успешного действ  ия мл  адш их школьн  иков, 

обн аруж ив с  иту ац ию деф  иц ит а зн ан ий, мл адш ие школьн  ик и  вместе с 

уч ителем и однокл  ассн ик ам и не могут ук  аз  ать, к ак их зн  ан ий ему не хв ат ает, 

чтобы реш  ить учебную з  ад  ачу. 

16,7% обуч ающ  ихся имеют средн  ий уровень сформ  иров анност и 

д  анных рефлекс  ивных  умен  ий, д  анн ая групп  а мл адш их школьн  иков пр  и 

обн аружен  и и с иту ац и и деф иц ит а зн ан ий вместе с уч  ителем и 

однокл  ассн ик ам и может ук аз ать, к ак их зн ан ий ему не хв ат ает, чтобы реш ить 

учебную з  ад ачу  

Р ассмотр  им уровень р  азв ит ия у мл  адш  их школьн  иков рефлекс  ивно-

 ан ал ит ического умен  ия р ассм атр  ив ать и оцен  ив ать собственные мысл и и 

действ ия «со стороны», который был получен в результ  ате повторной 

д  и агност ик и.  Основные результ  аты предст  авлены в т абл ице 6 и  н а р ис.6. 

Т абл иц а 6 

Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р ассм атр  ив ать и 

оцен ив ать собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл  адш  их 

школьн иков н а контрольном эт  апе экспер  имент а  

Уровень рефлекс  ивных 

умен  ий 

Кол ичество мл  адш их школьн  иков 

Н изк ий 4,2% 

Средн  ий 18,9% 

Высок ий 76,9% 

 

Н аглядно  уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р  ассм атр ив ать 

и оцен  ив ать собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл  адш их 

школьн иков предст авлены н  а р ис.6. 
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Р ис.6. Уровень рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р ассм атр ив ать и 

оцен ив ать собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл  адш их 

школьн иков н а контрольном эт апе экспер  имент а  

По результ ат ам повторной д  и агност ик и ст ало ясно, что пок  аз ател  и  по 

уровню рефлекс  ивно- ан ал ит ического умен  ия р ассм атр ив ать и оцен  ив ать 

собственные мысл  и и действ ия «со стороны» мл  адш их школьн  иков ст ал  и 

зн ач ительно выше. 

С н изк им уровнем всего 4,2 % группы, средн  ий уровень у 18,9 % 

кл  асс а, а высок ий уровень в преобл  ад ающем больш  инстве – 76,9 %.  

Учен ик и с  н  изк им уровнем сформ  иров анност и  не могут р  ассмотреть и 

д  ать полную оценку «со стороны» сво  им мыслям и действ  иям. р ассм атр ив ая 

их основ ан ия, д аже под чь им-то руководством. 

Мл адш ие школьн  ик и, которые могут  р  ассмотреть и д  ать полную 

оценку «со стороны» сво  им мыслям и действ  иям, р  ассм  атр ив ая их основ ан ия 

только под руководством имеют средн  ий уровень сформ  иров анност и 

д  анного рефлекс ивного умен  ия.   

Высок ий уровень предст  авлен у обуч  ающ  ихся, которые 

с  амостоятельно могут  р  ассмотреть и д ать полную оценку «со стороны» 

сво  им мыслям и действ  иям, р  ассм атр ив ая их основ ан ия. 

Т ак им обр  азом, повторн  ая д и агност ик а н а контрольном эт апе 

экспер  имент а пок аз ал а то, что уровень  р  азв ит ия рефлекс ивных умен  ий 
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мл  адш их школьн иков  зн  ач ительно повыс  ился в результ ате форм  ирующего 

экспер  имент а. По всем кр  итер иям был  и получены изменен  ия в лучшую 

сторону. Уч ащ  иеся ст ал и увереннее, умеют д  ав ать оценку собственным 

действ иям и действ иям членов коллект  ив а, обн аруж ив с  иту ац ию деф иц ит а 

зн ан ий он и не боятся пр изн ать это и провест  и р аботу для улучшен  ия зн  ан ий.  

Ит ак, можно утвержд  ать о том, что г  ипотез  а исследов ан ия 

действ ительно подтверд  ил ась, уровень рефлекс  ивных умен  ий действ ительно 

у больш  инств а детей был н  изк ий, но пр  и проведен  и и с истемы меропр  ият ий 

он зн  ач ительно повыс  ился. Повторн  ая д и агност ик а пок аз ал а то, что 

форм  ирующ  ая р абот а был  а эффект ивной.  

 

 

2.5 Рекоменд  ац и и по форм  иров ан ию рефлекс  ивных умен ий мл  адш их 

школьн иков в процессе обучен ия 

 

Н а основе ан  ал  из а и результ атов повторной д  и агност ик и был и 

р азр абот аны следующ  ие рекоменд  ац и и:  

1) Р аботу с мл адш им и школьн  ик ам и целесообр азнее провод  ить по 

методу «сотрудн  ичеств а», то есть пед  агог не ст ав ит себя выше ребенк  а, 

ребенок чувствует его поддержку и пон  им ан ие, именно  в т ак их услов иях 

р азв ит ие рефлекс ивных умен  ий будет проход  ить эффект ивнее. 

2) Строго пр  идерж  ив аться ст ад ий р азв ит ия рефлекс  и и (сн ач ал а ребенок 

ан ал из ирует свое н астроен  ие, успех и н а з анят и и, з атем проход  ит ан ал из 

р аботы однокл  ассн иков, потом идет ан  ал из группы и сво  их с  ил и того, чего 

уд  алось дост ичь). 

3) Для учен  иков мл  адшего школьного возр  аст а целесообр азно 

пр именять з  ан им ательный м  атер  и ал (к арточк и, см  айл ик и, л истья деревьев 

р азных цветов и т.д.). 



 42 

4) В ажно чтобы н  а уроке ц  ар ил а атмосфер  а довер  ия, чтобы ребенок не 

боялся ск аз ать о сво  их чувств ах, о том, что он не понял нового м  атер и ал а и 

т.д. 

5) Уч ителю в ажно вселять уверенность учен  иков в сво  и с  илы. 

6) Нужно созд  ать в кл  ассе т акую обр  азов ательную среду, в которой 

учен ик  с ам будет стрем  иться к р  азв ит ию. 

7) Р азв ив ать у детей н авык и с амоконтроля и с амооценк и, к ак 

компонентов рефлекс  ивных умен  ий. 

8) Для р азв ит ия рефлекс ивных умен  ий следует р  азв ив ать мышлен  ие, 

для этого можно провод  ить т ак ие игры и игровые з  ад ан ия:  

- «Подбер  и слово по смыслу»;  

- «Н айд  и л ишнее слово»;  

- «Ан алог  и и»;  

- «Н азов и одн им словом»;  

- «Обобщ  ающ  ие понят ия»;  

- «Н азов и предмет по его пр  изн аку»;  

- «Земля, вод  а, огонь, воздух»;  

- «З аконч и предложен  ие»;  

- «Прот ивоположное зн  ачен  ие»;  

- «Пр авд  а ил и ложь?»;  

- «Гл авное и второстепенное»;  

- «Испр  авь ош  ибк и». 

9) Обяз  ательно провод  ить короткую беседу в конце урок  а. Предлож  ить 

детям т ак ие вопросы:  

- Чем мы сегодня з ан им  ал ись?  

- Что мы для этого дел ал и? 

- Что у тебя получ  илось хорошо?  

- Что н  ам с тобой пок  а не уд  ается?  

10) Для того чтобы у ребенк  а р азв ив ал ись рефлекс  ивные умен  ия он 

всегд  а должен зн  ать цель урок а и цель своей деятельност  и. 
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11) Пед  агогу нужно помн  ить, что рефлекс  ия инд ив иду альн а, то есть к 

к аждому ребенку у него должен быть свой подход. 

12) Необход  имо н ауч ить мл  адшего школьн  ик а адекв атно воспр  ин им  ать 

себя. 

13) Сформ  иров ать умен  ия ст ав ить цель деятельност  и. 

14) Р азв ив ать умен  ия определять результ  аты деятельност  и. 

15) Ребенок должен уметь соотнос  ить результ ат деятельност  и с з  ар анее 

пост авленной целью. 

16) В ажно объясн  ить о том, к ак н аход  ить ош  ибк и в собственной р  аботе 

и о том, к ак это в ажно для успешност  и деятельност и в целом.  

17) Ребенок должен уметь оп  исыв ать прож  итую с  иту ац ию. 

18) Для форм  иров ан ия рефлекс ивных умен  ий в ажно пр  ав ильно 

орг  ан изов ать п  арную и групповую р  аботу. 

19) В процессе совместной деятельност  и уч ить ребенк  а ст ав ить себя н а 

место другого. 

20) Полезно использов ать пр  ием «Нормы соц  и альной ж изн и кл асс а», 

это свод пр  ав ил, которые дет  и пр идум  ал и с ам и, бл агод аря которым 

поведен  ие в кл  ассе и в том ч исле р абот а в групп  ах будет продукт  ивной и 

н икто не будет н аруш  ать гр  ан иц другого человек  а (Р абот ая в п  аре, не меш ай 

другому, не переб  ив ай другого человек  а, корректно испр  авляй ош  ибк и и 

т.д.). 

21)  Р азв ит ие рефлекс ивных умен  ий невозможно без общен  ия, поэтому 

коллект ивное общен  ие в кл ассе должно быть н  ал ажено. 

22) Р азв ит ие рефлекс ивных умен  ий требует от уч  ителя  тщ  ательной 

подготовк и к к аждому з  анят ию, а з атем ан  ал из а проведенного з  анят ия. 

23) Пед  агог должен созд  ав ать для учен  иков трудные с  иту ац и и, для 

р асш ирен ия гр ан иц собственного в  иден ия проблемы. 

24) Для р  азв ит ия рефлекс  ивных умен  ий можно использов  ать пр ием 

«Рефлекс  ивного экр  ан а», сн ач ал а дет и з ап исыв ают фр  азу н а доске, л исте 
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в атм  ан а и т.д. (С фр  азой по которой будет стро  иться оценк  а собственных 

действ ий: «Сегодня мне уд  алось позн  ать….» ил  и «Сегодня мне уд  алось….». 

25) Рефлекс  ия может быть н  а р азных эт ап ах урок а: после изучен  ия 

темы, промежуточн  ая рефлекс ия, контрольн  ая рефлекс  ия, итогов ая 

рефлекс  ия.  

Т ак им обр  азом, форм  иров ан ия рефлекс  ивных умен  ий мл  адш  их 

школьн иков может осуществляться  с пр  именен  ием р азл ичных пр  иемов и 

средств. Но с  амое в ажное – это уверенность в то, что все получ  ится, 

уверенность детей в себя и в сво  и с  илы. Пед  агогу необход  имо готов ится к 

к аждому з  анят ию, а з атем провод  ить ан ал из урок а. Для р азв ит ия рефлекс  и и 

можно использов ать игры «Рефлекс  ивный экр ан», «Зерк  ало», «Н айд  и 

ош  ибк и», р аботу в п  ар ах. Рефлекс  ивные пр  иемы: «Дело в шляпе», «З  апрет», 

«Фоторефлекс  ия».  

Выводы по второй гл  аве 

Целью конст ат ирующего исследов  ан ия было выявлен  ие форм  иров ан ия 

рефлекс  ивных умен  ий детей  мл  адшего школьного возр  аст а. 

          Исследов ан ие провод  илось в МКОУ СОШ №10 , в исследов  ан и и 

пр ин им ал и уч аст ие 26 обуч ающ  ихся 1 кл  асс а в возр  асте 6-7 лет, средн ий 

возр  аст выборк и 6,8 лет.  

Для дост ижен  ия пост авленной цел  и был  и подобр аны следующ  ие метод ик и: Г.А 

Цукерм ан «Педсовет», метод ик а уровня сформ иров анност и умен  ия 

обуч ающ ихся выделять в неопределенной с  иту ац и и зн ан ия и умен  ия, которых 

не хв ат ает для успешного действ ия (метод ик а А.Б Воронцов а), оценк а уровня 

сформ иров анност и умен  ия уч ащ ихся н  ач альной школы р  ассм атр ив ать и 

оцен  ив ать собственные мысл  и и действ ия «со стороны» (метод  ик а А.Б 

Воронцов а) 

В результ ате проведенной р  аботы был  и сдел  аны следующ  ие выводы. 

У мл  адш  их школьн  иков недост аточно сформ  иров аны  рефлекс ивные 

умен  ия  больш  инство обуч ающ  ихся (50% детей) имеют н  изк ий уровень 

сформ  иров анност и, средн ий уровень сформ  иров анност и д анного 
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рефлекс  ивного умен  ия - 26,9% обуч ающ  ихся, высок ий уровень предст  авлен 

у 23,1% обуч  ающ  ихся. 

Т ак им обр азом, проведенное исследов  ан ие акту ал из ирует проблему 

форм  иров ан ия рефлекс ивных умен  ий мл адш  их школьн  иков. 

После проведен  ия форм  ирующего эт ап а экспер  имент а н ам и был а вновь 

проведен  а д и агност ик а р азв ит ия  рефлекс ивных умен  ий мл  адш их 

школьн иков. Повторн  ая д и агност ик а пок аз ал а, что уровень  р  азв ит ия 

рефлекс  ивных умен  ий мл  адш их школьн  иков  зн  ач ительно повыс  ился в 

результ ате форм  ирующего экспер  имент а. По всем кр  итер  иям был  и получены 

изменен  ия в лучшую сторону. Уч  ащ  иеся ст ал и увереннее, умеют д  ав ать 

оценку собственным действ  иям и действ иям членов коллект  ив а, обн аруж ив 

с  иту ац ию деф иц ит а зн  ан ий он и не боятся пр  изн ать это и провест  и р аботу для 

улучшен  ия зн  ан ий.  

Н а основе ан  ал  из а и результ атов повторной д  и агност ик и был и 

р азр абот аны следующ  ие рекоменд  ац и и: форм  иров ан ия рефлекс ивных 

умен  ий мл  адш их школьн  иков может осуществляться  с пр  именен  ием 

р азл ичных пр иемов и средств; рефлекс  ия может быть н  а р азных эт ап ах 

урок а: после изучен  ия темы, промежуточн  ая рефлекс ия, контрольн  ая 

рефлекс  ия, итогов ая рефлекс  ия; с амое в ажное – это уверенность в то, что все 

получ ится, уверенность детей в собственные  с  илы; пед агогу необход  имо 

готов ится к к аждому з анят ию, а з атем провод  ить ан ал из урок а; для р азв ит ия 

рефлекс  и и можно использов ать игры «Рефлекс  ивный экр ан», «Зерк  ало», 

«Н айд  и ош ибк и», р аботу в п  ар ах и рефлекс  ивные пр  иемы: «Дело в шляпе», 

«З апрет», «Фоторефлекс  ия»; в процессе совместной деятельност  и уч ить 

ребенк а ст ав ить себя н а место другого; р  азв ив ать умен  ия определять 

результ аты деятельност  и; ребенок должен уметь соотнос  ить результ ат 

деятельност  и с з ар анее пост авленной целью и оп  исыв ать прож итую 

с  иту ац ию; в ажно объясн  ить о том, к ак н  аход  ить ош  ибк и в собственной 

р аботе и о том, к  ак это в ажно для успешност  и деятельност  и в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретре
 ическ ий ан  арел из н аучреной л итер аретуры пок арез ал, что понярет ие 

«рефлекрес  ия» р  ассм аретр ив ается много  ареспектно, поэтреому сущестревуют 

р азл ичреные толковре
 ан ия ук аз анреного феномреен а. Т ак, ф илосреофы тр  актреуют 

рефлекрес  ию к ак вз  а имреное отр  ажерен ие однреого в друрегом [3, 452], р  азмышрелен ие, в 

ходе которреого челоревек отдре
 ает себе отчет в том, что и к  ак он делре

 ает, осознре
 ает 

все схемы и пр  авре
 ил  а, по которерым действреует; пс  ихолреог  и – осозн арен ие 

инд  ив иредом того, к  ак его воспр  ирен им  ают и оцен  ивре
 ают друрег  ие инд  ивре

 иды ил и 

общнорест и; в ид позн  арен ия, в процерессе которреого субъреект ст ановре
 ится 

объекретом свореего н  аблюдреен ия; р азмышрелен ия, ан  арел из собствреенного 

пс  их ичрееского состоярен ия, в ажреный и необхоред  имый компонреент в 

с  аморерегуляц и и л ичнорест и; предпорел аг ает умерен ие выделреять, ан  ал изре
 иров ать и 

соотнорес  ить с предмеретной с  иту ацре
 ией собствреенные спосреобы дейстрев ий, а т акже 

д  ает возможреность подр  асрет ающей л  ичнорест и позн  авре
 ать и изучре

 ать собствреенный 

внутреренн ий м  ир. В пед  агорег  ике, рефлекрес  ия – это одн  а из форм орг  ан ирез ац и и 

мот ив арец и и учерен ия; осмыслреен ие уч ащ  имре
 ися предпоресылок, з  аконоремерностей и 

мех ан ирезмов собствреенной деятелреьност и, обр ащерен ие к свореему 

внутререннему м  иру, опыт а 

ж изнедрееятельност и, способреность человреек а к с амопорезн ан ию, умерен ие 

ан ал изре
 иров ать сво  и дейстрев ия, постурепк и, мотре

 ивы и сопостре
 авлять их с 

общестревенно зн  ач имреым  и 

ценносретям  и, а т акже действре
 иям и и поступрек ам и друрег  их. 

«рефлекрес  ия учебреной деятелреьност и» – это способреность ученре
 ик а к 

осмыслреен ию и переосремыслен ию сво  их дейстрев ий; умерен ие осущесретвлять 

с  амо анре
 ал из, с амокорентроль, с  амооцреенку и с  амокореррекц ию учебреных 

дост ижреен ий, обеспереч ив ает субъекретность школьнре
 ик а в учебе.  

Рефлекрес  ивные умерен ия - это умерен ия, отр  аж ареющ  ие уровреень пр акт иреческой 

рефлекрес  ивной деятелреьност и уч ащегреося, выполнреяемой созн  атреельно н  а оснреове 

пр иобрреетенных и усвоенреных зн арен ий.  
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Пр иложен ие 

Пр иреемы рефлекрес  ивной деятелреьност  и 

 Выбор пр иёмов з  ав ирес  ит от конкреретной цел  и проводре
 имой рефлекрес  и и. 

«З апререт»  

Этот пр  ием испольрезуется, когд  а уч ащ  ирееся своредят р азмышрелен ия о себе 

и про исхреодящ  их событре
 иях к фр  арез ам: «я не могу…», «я не зн  аю, к ак…», «у 

меня не получ  ирется…». Уч  ащ  иремся з апрещре
 ается говорре

 ить: «Я не …», а 

предл  арег  ается эту же мысль выр  азре
 ить другре

 им  и словре
 ам и: что нужно, чтобы 

получ ирелось; к ак ие средсретв а необхоред  имо было бы иметь для…; к  ак ая 

дополнре
 ительн ая информре

 ац ия мне нужн  а для этого и т.п. В ре  ал изре
 ац и и 

д  аннреого пр иреем  а про исхреод  ит тр ансфреорм  ац ия п асс ивреного поведерен ия ученре
 ик а 

в н апр авреленную, поз  ит иревную рефлекрес  ию н ад сво  им опыретом.  

 «Дерреево цел  и» 

Для ст имулре
 иров ан ия мот ив арец и и. Н а л исте в атмре

 ан а ( ил и испольрезуется 

ПК) изобр арежено дерреево. К  ажредый учерен ик пр икререпляет л  исторечек зелёного 

цвет а. Н а одной сторреоне уч ащ  ирееся п  ишут свою л  ичреную цель - чтобы он хотел 

узнре
 ать, понреять, к акую информре

 ац ию получре
 ить по д  анреной теме. В конце 

прохожреден ия темы к ажредый учерен ик п ишет н  а своем л исретке, досрет иг л и он цель 

ч аст иречно ил  и полносретью. 

«Мнерен ие» 

Пр и обучерен и и уч ащ  ирехся оцен  ивре
 аются устреные отврееты одноклре

 ассн иков, 

уже в перревом кл арессе предл  арег  ается выск  азре
 ать свое мнерен ие по повреоду 

р асск арез анного н  а изуресть ст ихотреворен ия ил  и проч итре
 анного отрыревк а по 

следуюрещ  им кр  итерре
 иям: 

1. Гроремко – т ихо. 

2. С з ап инкре
 ам и – без з ап иренок. 

3. Выр  аз иретельно – нет. 

4. Понр авре
 илось – нет. 
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Пр и этом в перревую очерреедь, отмеч  ареются полож  иретельные момеренты в 

отвреете уч ащегреося, а о недочёт  ах дет и выск азреыв аются с поз  ирец и и пожел  арен ий. 

Н адо отметре
 ить, что в резульрет ате орг  ан ирез ац и и т акой деятелреьност и, уч ащ  ирееся 

пр иуч ареются вн  им  атреельно слушре
 ать говорярещего, объектре

 ивно оцен  ивре
 ать ответ 

одноклре
 ассн ик а. Нерередко вел  икорелепное чтерен ие н а изуресть ст ихотреворен ия ребреят а 

сопровреожд  ают аплод  иресмент ам и, что созд  аёт доброжреел ательную дружесрекую 

атмосфрееру в коллекрет иве.  

«Солнырешко»  

Н а доске пр  икррееплён круг от солнырешк а, детям р азд аюрется лучре
 ик и 

жёлтого и голубреого цверетов. Лучре
 ик и нужно пр  икререп ить к солнырешку: 

желтреого цвет а – мне очень понр авре
 илось з  анярет ие, получре

 ил и много 

интерересной информре
 ац и и; голубреого цвет а – з анярет ие не интерересное, не было 

н ик арекой полезреной информре
 ац и и.  

«Яблреоня»  

Н а доске н  ар исорев ан а яблреоня. Детям р  азд  аюрется н  ар исорев анные яблреок и 

двух цверетов – кр асреные и зелёные. Он  и пр иклере
 ив ают яблреок и н а яблреоню: 

зелёные – я сч ирет аю, что сдерел ал всё отл  иречно, у меня хорорешее н  астрореен ие; 

кр асреные – не спр  ав ирелся с з ад анре
 ием, у меня грустреное н  астрореен ие.  

 

 «П ик вз  а  иморепон им  ан ия»  

Н астрореен ие изобр  арежено в в иде ступенреьк и. Перрев ая - н астрореен ие 

кр арейне скверреное. Вторер ая - плорехое. Треретья - хорорешее. Четверрет ая - уверерен в 

с  ил ах. Пят ая – отл ичреное.  

«Звездоречк и»  

Н а с имворел ах в в иде «звездоречек» уч ащ  ирееся з ап исырев ают сво  и л ичреные 

дост ижреен ия н а уроке, з  а недреелю, четверерть и т.п. и пр икререпляют их в 

дневрен ик, н а стенд, н  а доску и т.д.  

«Корзре
 ин а идей»  

Уч ащ  ирееся з ап исырев ают н  а л источрек ах свое мнерен ие об уроке, все 

л  исторечк и кл  адурется в корзре
 ину (короребку, мешок), з  атем выбороречно уч итерелем 
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з  ач итырев аются мнерен ия и обсуждре
 аются отврееты. Уч ащ  ирееся мнерен ие н  а 

л  источрек ах выск азреыв ают анон  иремно.  

«См  айл»  

Рефлекрес  ия эмоц  иорен ального состоярен ия, может испольрезов аться н  а 

р азл ичреных эт ареп ах урок а. Уч ащ ирееся н а пл  аншерет ах ил  и л исрет ах р исреуют 

«см  арейлы», которерые соотверетствуют их н  астрореен ию.  

«Светорефор»  

Уч ащ  ирееся в н  ачре
 але урок а выб  ирре

 ают од ин из цверетов: кр асреный, желретый 

ил  и зелереный. После урок  а ил  и выполнреенной р абреоты ребреят а долрежны 

выск азре
 ать свое мнерен ие по вопрреосу цвет а. Кр асреный – нет (не понр  авре

 илось, 

ош  иребк и), желретый – не совресем (сомнерен ия, труднорест и) и зелереный – д  а 

(понр авре
 илось, получ ирелось).  

«Пятероречк а – 1»  

Уч ащ  иремся предл арег  ается н а л исте обверест и свою руку.  

К  ажредый п  алец – это к ак ая – то поз ирец ия, по которерой необхоред  имо 

выск азре
 ать своё мнерен ие.  

Больрешой п  алец – для меня в ажно и интерересно;  

Ук аз атреельный п  алец - мне было труредно (не понр  авре
 илось);  

Средрен ий – для меня было недостре
 аточно;  

Безымяренный п алец – мое н астрореен ие;  

М  из иренец – мо и предлорежен  ия.  

«Пятероречк а – 2»  

Для оцен  ивре
 ан ия уч ащ  имре

 ися своей акт ивнреост и и к ачесретв а своей 

р абреоты н а уроке предл  арег  ается н а л исторечке услоревно отмечре
 ать сво  и отврееты:  

«V» - отверет ил по просреьбе уч итрееля, но ответ не пр  ав илреьный  

«W» - отверет ил по просреьбе уч итрееля, ответ пр  ав илреьный  

«| » - отверет ил по своей ин  иц и арет иве, но ответ не пр  ав илреьный  

«+» - отверет ил по своей ин  иц и арет иве, ответ пр  ав илреьный  

«0» - не отверет ил.  



 55 

Обсужред  ая в конце урок  а резульрет аты сво  их н  аблюдреен ий, уч ащ  ирееся 

сморегут объектре
 ивно оценре

 ить свою акт ивнреость и к ачесретво р абреоты.  

 «Дело в шляпе»  

Уч ащ  ирееся передре
 ают шляпу друг другу, когд  а з ак анчре

 ив ается музреык а 

ил  и сч ит арелк а, тот, у кого в рук  ах ост алре
 ась шляп  а, ан  ал изре

 ирует свою р  абреоту 

н а уроке ил  и ст арев ит оцеренку р абот ареющ  им у доск  и и обосноревыв ает ее.  

«Плюс – м  инус – интерересно»   

В гр афу «+» з  ап исырев аются все ф  акты, вызв авреш  ие полож иретельные 

эморец и и. В гр афу «-»   уч  ащ  ирееся вып  исырев ают все, что у н  их отсутсретвует ил  и 

ост алреось непоняретным. В гр  афу “  интерересно” (?)уч  ащ  ирееся вып  исырев ают все то, 

о чем хотелреось бы узнре
 ать подробренее, что им интерересно. 

«С  инквреейн»  

Это споресоб творчереской рефлекрес  и и, которерый позволреяет в 

художерественной форме оценре
 ить изученреное понярет ие, процреесс ил  и явлерен ие. В 

д  анреном слуреч ае информре
 ац ия не толреько более акт иревно воспр  ирен им  ается, но и 

с  истемре
 ат из ируется, и оцен  ивре

 ается. Слово про  исхреод  ит от фр  анцурезского “5”. 

Это ст ихотреворен ие из 5 строк, которерое стро  ирется по пр  ав ирел ам:  

1 стрреок а – тем а ил и предремет (одно сущестрев ительное);  

2 стрреок а – оп ис арен ие предмреет а (дв а пр ил агре
 ательных);  

3 стрреок а – оп ис арен ие дейстрев ия (тр и гл агреол а);  

4 стрреок а – фр аз а, выр  аж ареющ  ая отношерен ие к предмреету;  

5 стрреок а – с инорен им, обобщ ареющ  ий ил  и р асш  ирреяющ  ий смысл темы ил и 

предмреет а (одно слово).  

«Итог урок а» 

 Что про извреело н а  иболреьшее впеч  атрелен ие?  

 Пр игодреятся л  и зн арен ия, пр иобрреетенные н  а уроке, в д  альнерейшей ж  изн и?  

 Что новреого узнре
 ал и н  а уроке?  

 Подурем  ай, что тебе нужно изменре
 ить, чтобы р  аботре

 ать лучше?  

 «Эксперретн ая ком  исрес  ия»  
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В н ачре
 але урок а выб  ир ареются эксперерты (уч ащ  ирееся, спр ав иревш  иеся с 

контрорельной р  аборетой отл  иречно). Он  и в течерен ие всего урок  а ф икс  ирреуют 

деятелреьность уч ащ  ирехся (ряд  а, в ар и арент а). В конце урок  а эксперерты 

ан ал изре
 ируют деятелреьность сво  их подоперечных, ук азывре

 ают успреех и и ош  иребк и, 

выст авреляют им оцеренк и.  

«10 б  алрелов»  

Оценре
 ить по 10-б  альреной шк але р  абреоту н а з  анярет и и с поз  ирец и и:  

«Я» 0________10  

«Мы» 0________10  

«Дело» 0________10  

«Эссе. З  авретр а контрорельн ая»  

Пр ием эссе перед контрорельной ил  и с  амостреоятельной р  аборетой, с целью 

выявлерен ия готовнреост и уч ащ  ирехся, проберелов в зн  анре
 иях, их переж  ирев ан иях. 

Для эссе можно з  ар аренее подготреов ить вопрреосы.  

«П антомре
 им  а»  

Уч ащ  ирееся п антомре
 имой долрежны пок азре

 ать резульрет аты своей р  абреоты. 

Н апр иремер, рук и вверх – доволреьны, голреов а вн из – не доволреьны, з  акрреыть л ицо 

рукре
 ам  и – безр азрел ично.  

 «П исьмеренное интерревью»  

В ар ире
 ант группоревой п исьмеренной рефлекрес  и и в форме вопроресов и 

отверетов уч астнре
 иков груреппы. Д  анреный споресоб позволреяет в дост атреочно 

коротрек ий промежреуток времреен и проверест и п исьмеренную рефлекрес  ию с целью 

вз  а  имореобмен  а мнен иреям  и.  

«Компл  иремент»  

Для того чтобы з акончре
 ить урок н  а полож иретельной ноте можно 

восполреьзов аться одн  им из в ар и анретов упр ажнреен и и «Компл  иремент» 

(Компл  иремент-похвре
 ал а, Компл  иремент делоревым к ачестрев ам, Компл  иремент в 

чувстрев ах), в которером уч ащ  ирееся оцен  ивре
 ают вкл  ад друг друг  а в урок и 

бл  агодре
 арят друг друг  а и уч итрееля з а проведреенный урок. Т акой в ар ире

 ант 
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оконч арен ия урок а д  ает возможреность удовлеретворен  ия потребреност и в 

пр изн арен и и л ичносретной зн  ач имреост и к аждреого.  

«Кл астрееры»  

Выделерен ие смыслоревых ед  ирен иц текрест а и гр аф ичрееское оформлреен ие. 

Р исреуем модреель солнечреной с  истреемы: зверезду, пл  анрееты и их спутнре
 ик и. В 

ценретре зверезд  а - это н  аш урок, вокреруг нее пл  анрееты – ч аст и урок а ил  и 

з  ад арен ия, соед инреяем их пряремой л  инре
 ией со звезредой, у к  ажредой пл  анрееты сво  и 

спутнре
 ик и – резульрет аты р абреоты. По готовреому кл  астрееру можно в  идрееть всю 

к артре
 ину урок а и сделре

 ать соотверетствующ  ие вывреоды. Звезредой может быть 

тем  а, р абреот а уч ащ ирехся по групреп ам, контрорельн ая р абреот а, уч итреель н  а уроке. В 

к ачесретве резульрет атов могут быть оцеренк и, предлорежен ия, з атрудренен ия, 

успреех и.  

«Букет н  астрореен ия»  

В н ачре
 але урок а детям р азд аюрется бум  ажреные цветы: голуребые и кр  асреные. 

В конце урок  а уч итреель говорер ит: «Есл  и в ам понр авре
 илось н а уроке, и вы 

узнре
 ал и, что – то новое, то пр  икререп ите к в азе кр  асреный цвереток, а есл  и не 

понр авре
 илось, то - голуребой». Можно предлореж ить детям более ш  ирорек ий 

сперектр цверетов: кр асреный, жёлтый, с  ин ий. В конце урок  а собрре
 ать цветы в 

корзре
 ину ил и в азу.  

«Рефлекрес  ия однреого из уч астнре
 иков груреппы»  

Од  ин учерен ик ан  ал изре
 ирует свою р  абреоту и р  абреоту груреппы. Т акой 

споресоб орг  ан ирез ац и и рефлекрес  и и з аст авреляет одновррееменно и друрег  их 

уч астнре
 иков проводре

 ить гр  анре
 ицы сво  их предстре

 авлен  ий. К ак толреько кто-то 

ск арежет: «я дел  ал т ак, потреому, что сч ирет ал, что …» - в этот момреент друрег  ие 

уч астнре
 ик и рефлекрес  и и сморегут н ачре

 ать смотррееть н  а себя и думре
 ать: «А я сч  ирет аю 

т ак же ил  и ин аче?». 

«Мозгоревой штурм» 

 Выбор дейстрев ий для дост ижреен ия цел  и з ад арен ия. Обсуждреен ие 

резульрет атов и дост ижреен ий в совмесретной р абреоте. Выделерен ие пр иреч ин неуред  ач 

в р абреоте и спосоребов их преодорелен ия. 
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«Кругрелый стол» 

 Совмесретное обсуждреен ие всей р  абреоты груреппы. Вывреоды и 

предлорежен ия. 

«Творчереск ий отчет» 

 Рефлекрес  ия проводре
 ится в необычреной форме (в форме игры, выст  аревк и, 

р исунреков). Готорев ит творчереск ий отчет од  ин уч астрен ик груреппы ил  и несколреько 

ребят. 

«Рефлекрес  ия себя в проеректе»  

Осущесретвляется пр  и помреощ  и т аблре
 ицы и условреных обозн  аречен ий. (Дет и 

оцен ивре
 ают свою р  абреоту с поз  ирец и и Я, МЫ, ДЕЛО). По иторег  ам р  абреоты н ад 

проекретом дет и оцен ивре
 ают: Я - к ак р аборет ал, был акт иревен? (хорреошо, срередне, 

плохо). К  акой внес вкл  ад в р  абреоту н  ад проекретом? Мы - н асколреько 

эффектре
 ивно сморегл и р  аботре

 ать вмересте, чего дост  ирегл и в совмесретном 

обсуждреен и и? Дело – н асколреько продв иренулось? Узн  ал л  и болреьше?). 

- осозн  арен ие собствреенных деф иц иретов и возможреных спосоребов их 

преодорелен ия.  

«Горяреч ий стул» 

Уч ащ  ирееся по кругу (по цепоречке) отвечре
 ают н а вопрреосы, перед арев ая из 

рук в рук и к акой-л ибо предремет. Вопрреосы могут быть следуюрещ  им  и: 

-Что новреого ты узн  ал? 

-К  ак ие уже имеющ  ирееся у тебя зн  арен ия, пон  адореб  ил ись тебе пр  и р абреоте? 

-К  ак ие зн  арен ия, умерен ия, получеренные н  а уроке, пон  адоребятся тебе в 

будурещем? 

-Где во время р  абреоты ты чувствреов ал себя успешреным, и у тебя всё 

получ арелось хорреошо? 

-О чем ты дум  ал во время р  абреоты? 

-К  ак ие формы р  абреоты ты испольрезов ал (ч ит ал, иск ал дополнре
 ительную 

информре
 ац ию, з ап исырев ал, обсужред  ал, внес идею и т.д.)? 

-Что тебе понр  авре
 илось пр и р абреоте болреьше всего? 
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Уч ащ  ирееся т акже могут выск  азре
 ать иную точку зререн ия относ  иретельно 

р абреоты н ад з ад анре
 ием, не отр  ажеренную в вопрорес  ах. 

Эмоц иорен ально – художерественн ая рефлекрес  ия 

Уч ащ  иремся предл  арег  ается две к артре
 ины с изобр  арежен ием пейзре

 аж а. Одн а 

к артре
 ин а прон икренут а грустреным, печ альреным н астрореен ием, друрег  ая – 

р адостреным, весерелым. Ученре
 ик и выб  ирре

 ают ту к  артре
 ину, которер ая соотверетствует 

их н астрореен ию.  

Эмоц иорен ально – музык арельн ая рефлекрес  ия  

Уч ащ  ирееся слушре
 ают фр  агмеренты из двух музык  арельных про изврееден  ий 

(жел  атерельно ук азре
 ать композре

 итор а про изврееден  ия). Звуреч ит тревожрен ая музреык а 

и спокойрен ая, восторреженн  ая. Уч ащ ирееся выб  ирре
 ают музык  арельный фр  агмреент, 

которерый соотверетствует их н  астрореен ию.  

«Что ты чувствреуешь сейреч ас?»  

Уч ащ  ирееся 3 – 4 кл  асресов могут оценре
 ить не толреько н астрореен ие, но и своё 

эмоц иорен альное состоярен ие. И вопрреосы «Что ты чувствреуешь сейреч ас? К  ак ие 

эморец и и ты испытырев аешь?» бысретро ст ановреятся пр  ивычреным  и и не вызывре
 ают у 

детей уд  ивлерен ия. В помреощь уч ащ  иремся для выск  азреыв ан ия предл арег  аем 

опорреный конспреект, которерый т акже способрествует р  асш  ирреен ию лекс  ичрееского 

з апре
 ас а.  

«Рефлекрес  ивный экр ан»  

Обыречно в конце урок  а подводреятся его итог  и, обсуждреен ие того, что 

узнре
 ал и, и того, к  ак р  аботре

 ал и – т.е. к ажредый оцен ивре
 ает свой вкл  ад в 

дост ижреен ие пост авреленных в н  ачре
 але урок а целей, свою акт  ивнреость, 

эффектре
 ивность р  абреоты кл  аресс  а, увлек аретельность и полезнреость выбр  анреных 

форм р абреоты. Обуч аюрещ  иеся по кругу выск  азреыв аются одн  им предлорежен ием, 

выб  ирер ая н ачре
 ало фр  азы из рефлекрес  ивного экрре

 ан а н а доске:  

1. сегоредня я узн  ал…  

2. было интерересно…  

3. было труредно…  

4. я выполренял з  ад арен ия…  
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5. я понял, что…  

6. тепреерь я могу…  

7. я почувсретвов ал, что…  

8. я пр иобререл…  

9. я н ауч ирелся…  

10. у меня получ  ирелось …  

11. я смог…  

12. я попроребую…  

13. меня уд  ивре
 ило…  

14. урок д  ал мне для ж изн и…  

15. мне з ахотерелось…  

«Фр азеорелог  измы» 

Оценре
 ите фр азеорелог  ическ им обороретом сво  и ощущерен ия:  

- к аш а в голреове  

- н и в зуб ногой  

- светрел ая голреов а  

«Острреов а»  

Обуч аюрещ  иеся выб  ирре
 ают, н  а к аком из предлореженных остроревов он  и 

н аходярется в конце урок  а: остреров Удовлеретворен ия, остреров Грурест и, остреров 

Зн арен ий, остреров Р адорест и.  

 «Ресторер ан»  

Позволреяет получре
 ить обр атреную связь от учен  иреков от прошедрешего 

урок а.  Испольрезуется л  ист большреого формре
 ат а, флом  асретеры, скотч, цветреные 

к арторечк и Уч итреель предл  арег  ает учен  ирек ам предстре
 ав ить, что сегоднреяшн ий день 

он и провреел и в ресторре
 ане и тепреерь д  ирекретор ресторре

 ан а прорес  ит их ответре
 ить н а 

несколреько вопроресов:  

- Я съел бы еще этого…  

- Болреьше всего мне понр  авре
 илось…  

- Я почт и перев арер ил…  

- Я перрееел…  
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- Пож алурейст а, доб авреьте…  

Уч астнре
 ик и п ишут сво  и отврееты н а к арторечк и и пр  иклере

 ив ают н а л ист 

фл  ип-ч арт а, комменрет ируя.  

«Х имс»  

Позволреяет получре
 ить обр  атреную связь от прошедрешего урок а по 

следуюрещ  им вопрорес  ам:  

 Хорреошо…  

 Интерересно…  

 Мешре
 ало…  

 Возреьму с собой…  

К  ажредый уч астрен ик долрежен откровреенно ответре
 ить н а вопрреосы, вклюреч ая 

вопрреосы о своём с  амочуревств и и, которерое тоже вл  иреяет н  а продукрет ивность 

р абреоты н а уроке.  

«Уборерк а в доме»  

Получерен ие обр  атреной связ  и от учен  иреков от прошедрешего урок  а, 

опредерелен ие к ажредым уч астнре
 иком, что было полезреным, а что было 

бесполреезным. Испольрезуются тр  и л ист а большреого формре
 ат а с р исункре

 ам  и, 

флом  асретеры. К стене пр  икререпляются тр  и больреш  их л ист а. Н а перревом 

н ар исорев ан чеморед  ан, н  а вторером - мусоррен ая корзре
 ин а, н а третреьем – мясоруребк а. 

К  ажредый уч астрен ик получре
 ает тр  и цветреных л исторечк а. Н а «чемодре

 ане» уч астрен ик 

п ишет то, что он вынес с урок  а ил и сем  инре
 ар а, з аберерет с собой и будет 

акт иревно пр именреять. Н а вторером л  исте то, что ок  аз алреось бесполреезным, 

ненужреным и что можно отпр  авре
 ить в корзре

 ину. Н а третреьем л  исте то, что 

ок аз алреось интерересным, но пок  а не готоревым к пр  именреен ию, то что нужно 

ещё додумре
 ать и дор аборет ать.  

Рефлекрес  ия "Бл агодре
 арю…" 

В конце урок а уч итреель предл  арег  ает к аждреому ученре
 ику выбрре

 ать толреько 

однреого из уч ащ ирехся, кому хочерется ск азре
 ать сп  асре

 ибо з а сотрудрен ичество и 

пояснре
 ить, в чем имеренно это сотрудрен ичество прояв ирелось. Уч итрееля из ч исл а 

выб  ир ареемых следреует исключре
 ить. Бл  агодре

 арственное слово пед агреог  а являерется 
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з авершре
 ающ  им. Пр  и этом он выб  ирре

 ает тех, кому дост  алреось н  а именреьшее 

кол  ичерество компл  ирементов, ст  ар ареясь н  айт и убед итреельные слов  а 

пр изн аретельност и и этому уч  астнре
 ику собырет ий. 

«Фр азы» 

Урок полерезен, все поняретно. 

Л ишь кое-что чуть-чуть неяресно. 

Еще пр  идерется потрудре
 иться. 

Д  а, труредно все-т ак и уч итреься! 

Дет и подхоредят и ст аревят зн  ак у тех слов, которерые им болреьше всего подхоредят 

по оконч арен и и урок а. 

«Полреян а»  

Н а доске – полреян а из цверетов, н ад к ажредым цветреком – эт ап урок а – (р абреот а с 

тексретом, фонет иреческ ая з аряредк а и т. д.). Перед к  ажредым ребенреком - б аборечк а. 

Вы предл  арег  аете детям пр икререп ить свою б  аборечку н а тот цвереток, к акой в ид 

деятелреьност и ему понр  авре
 ился болреьше всего.  
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