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В статье раскрывается сущность методики формирования рефлексивной культуры у сту-
дентов вуза. Представленная методика включает в себя педагогические технологии, ориенти-
рованные на личность студента, его возможности и способности. Методика формирования реф-
лексивной культуры направлена на развитие профессиональных качеств будущих специалистов.
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METHODS OF STUDENTS’ REFLECTIVE CULTURE FORMING

The article reveals the essence of the methods of students’ reflective culture forming. The methods
comprise the pedagogical technologies directed towards students’ personalities, their possibilities and
capacities. The methods of the reflective culture forming are directed at the development of professional
qualities of future specialists.
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ПЕДАГОГИКА

Изменения социально-политических и эко-
номических ориентиров современного обще-
ства привели к выдвижению новых требова-
ний, предъявляемых обществом к выпускни-
ку вуза, к уровню его подготовленности. Ры-
ночная экономика с жесткой конкуренцией
требует специалистов, восприимчивых к твор-
ческому труду, высоко профессиональных,
мобильных, способных к поиску и реализации
новых, эффективных форм организации сво-
ей деятельности, обладающих высоким уров-
нем рефлексивной культуры.

По мнению академика В. А. Сластенина,
рефлексивная культура соединяет в себе сово-
купность индивидуальных, социально обус-
ловленных способов осознания и переосмыс-
ления субъектом собственной жизнедеятель-
ности. Рефлексивная культура характеризует-
ся определенным уровнем развития професси-
онального самосознания и профессиональной
компетентности, социально и профессиональ-

но обусловленных способов осознания и пе-
реосмысления содержания профессиональной
деятельности [4, с. 37].

Однако реализация задачи обеспечения
высокого уровня рефлексивной культуры сту-
дентов затруднена из-за ряда объективных и
субъективных обстоятельств, главными из ко-
торых являются:

• сложившаяся система профессиональ-
ной подготовки, в которой пока не получила
широкого распространения методика форми-
рования и развития рефлексивной культуры;

• отсутствие знаний о рефлексивной куль-
туре как особом виде личностной культуры,
направленной на осмысление и переосмыс-
ление личностных ценностей, жизнедеятель-
ности.

В настоящее время понятие «рефлексивная
культура» рассматривается в качестве объясни-
тельного принципа для раскрытия содержания
различных феноменов и фактов, получаемых
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Теоретические предпосылки подготовки будущего учителя к субъектному взаимодействию с родителями

в экспериментальных исследованиях предме-
тов психолого-педагогического цикла: мыш-
ления (В. В. Давыдов, А. З. Зак, А. В. Захаров,
И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов и др.), созна-
ния (Л. С. Выготский, Н. И. Гуткина. В. Н.
Пушкин, Е. В. Смирнова и др.), личности (Л.
С. Выготский, Н. И. Гуткина, Б. В. Зейгарник,
В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и др.), об-
щения (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Б. Ф.
Ломов и др.).

С позиции известного философа М. С. Ка-
гана, культура структурируется на понятия
«вещь», «тело», «организация», «знание», «цен-
ность», «проект», «художественный образ» и
определяется как «опредмеченная деятель-
ность человека»; формы же присвоения про-
дуктов, ее «распредмечивания» рассматрива-
ются в материальной, духовной и художествен-
ной культуре [2, с. 253, 289].

Г. В. Драч определяет культуру как социаль-
ное достояние, общность норм, обычаев, нра-
вов и фиксирует ее функции: трансляция со-
циального опыта, способ социализации лич-
ности [1, с. 100].

Э. А. Поздняков понимает культуру как си-
стему нравственных норм, определяющую быт
и поведение человека, пронизывающую все
сферы индивидуальной и общественной жиз-
ни и деятельности. «Нравственность, – под-
черкивает философ, – есть не только фунда-
мент культуры, но и сама культура» [3, с. 312].

Рефлексивная культура чаще всего высту-
пает в форме решения профессиональных за-
дач. В научных исследованиях обосновано по-
ложение о том, что сознательная человеческая
деятельность есть более или менее осознанное
решение определенных задач.

Всякое действие исходит из тех или иных
мотивов и направляется на определенную
цель, разрешая при этом ту или иную задачу и
выражая отношение человека к окружающе-
му. Профессиональную деятельность надо рас-
сматривать как решение следующих одну за
другой профессиональных задач, встающих
перед будущим специалистом, и поэтому фор-
мирование рефлексивной культуры необходи-
мо осуществлять посредством учебно-воспи-
тательных задач.

Рассмотрим методику формирования реф-
лексивной культуры построения семинарских
занятий [5, с. 223].

Первый этап содержания занятий – отбор
теоретической базы знаний, т. е. основопола-
гающих знаний по определенной теме. Отбор
базы знаний ведется с учетом их дальнейшего
использования в практической деятельности,
одновременно происходит развитие мотиваци-
онно-целевого компонента рефлексивной
культуры.

Вторым этапом занятия является отбор со-
держания, на котором возможно применение
знаний. На этом этапе учебного занятия про-
исходит воспроизведение знаний, что обеспе-
чивает усвоение информации на репродуктив-
ном уровне, и одновременно развивается ког-
нитивно-операционный компонент рефлек-
сивной культуры.

Третий этап содержания занятия – разви-
тие опыта творческой деятельности. Важной
чертой творческой деятельности является са-
мостоятельный перенос знаний и умений в
новую профессиональную ситуацию. Решая
новую проблему, студент проявляет способ-
ность использовать уже усвоенные знания и
образцы действия, происходит видение новой
проблемы в знакомой ситуации, что стимули-
рует познавательную активность студента,
инициативу и творческую индивидуальность
в усвоении знаний. Рефлексия проявляется в
самостоятельном комбинировании извест-
ных способов действий в решении нестандар-
тной проблемы и происходит развитие лич-
ностно-творческого компонента рефлексив-
ной культуры.

Четвертый этап содержания занятия –
формирование норм ценностных отношений
к своей деятельности, осознание себя субъек-
том деятельности, что влечет за собой разви-
тие аксиологического компонента рефлексив-
ной культуры студента.

Заключительный этап каждого занятия –
рефлексивно-оценочный. Это завершающее
действие складывается из поэтапной рефлек-
сии и шаговых самооценок, когда студент на
каждом этапе занятия оценивает и корректи-
рует свою деятельность [5, c. 268].
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Следует отметить, что каждый из перечис-
ленных выше этапов проведения занятия за-
вершается самооценкой деятельности студен-
та. Если на занятии выполнено пять заданий,
то у каждого студента будет пять промежуточ-
ных оценок и одна итоговая. Мы согласны с
исследователем И. А. Стеценко, что принцип
частых и немедленных оценок облегчает и кор-
ректирует итоговый результат. Частое и немед-
ленное оценивание усиливает учебную моти-
вацию, стимулирует потребность в самообра-
зовании и повышает диагностичность образо-
вательного процесса. Выделим критерии пя-
тибалльной самооценки, используемые в ходе
занятий:

5 – студент принимает активное участие в
решении профессиональных задач в группе и
микрогруппе, является лидером в обсуждении,
проявляет инициативу, отстаивает свою пози-
цию, используя базовые знания по теме, опи-
рается на личный опыт.

4 – студент принимает участие в решении
профессиональных задач, когда это предлага-
ет группа или преподаватель, активен в зави-
симости от ситуации, ситуативно применяет
базовые знания по просьбе преподавателя,
реже самостоятельно, иногда неверно исполь-
зует знания, не умеет связать базовые знания
с конкретной ситуацией.

3 – студент пассивен, не принимает учас-
тие в работе группы, микрогруппы, чаще все-
го выступает в роли слушателя, поддерживая
мнение других студентов, базовые знания не
может применить, так как ими не владеет.

Обязательным компонентом организации
занятий с игровыми элементами являются рег-
ламентированные процессы, когда участники
становятся в позицию наблюдателей с правом
оценки того, что происходило в ходе занятия,
т. е. процессы рефлексии (общей, групповой,
содержательной). Рефлексия может быть про-
ведена один (в конце занятия) или несколько
раз – в начале, по завершении определенных
этапов работы и в конце. Группам предлагает-
ся оценить проделанную работу в устной или
письменной форме, совпадение имевшихся
ожиданий с полученным результатом. Поло-
жительной стороной рефлексии является ее

направленность на развитие личности студен-
та, так как умение и навык самонаблюдения
(самоконтроля, самооценки) представляют
собой важнейшие учебные умения и навыки,
а любое содержание умения лишь средство их
формирования. Поскольку рефлексия являет-
ся обязательным условием проведения игро-
вых форм обучения, то студенты привыкают к
рефлексивной позиции и используют ее и вне
игры.

Следует отметить, что подготовка студентов
к семинарским занятиям с использованием ак-
тивных форм обучения носит специфический
характер. При подготовке необходимо переос-
мыслить, проанализировать учебный матери-
ал, соотнести его с накопленным личным опы-
том, сложившимися установками. Поэтому
завершающей ступенью учебного занятия слу-
жит выполнение задания творческого (иссле-
довательского) характера, где осуществляется
синтез научных знаний и опыта деятельности
студента.

Уровень творческого отношения к знани-
ям проявляется в самостоятельном поиске сту-
дентами жизненных ситуаций по теме занятия.
В этом случае студенты обращаются к допол-
нительной литературе либо, используя про-
фессиональные знания и кругозор, описыва-
ют научный факт в виде проблемной ситуации
применительно к данной теме и самостоятель-
но соотносят фонд знаний с элементами ситу-
ации для последующего ее решения. Кроме
перечисленных форм целесообразно исполь-
зовать микровыступления студентов, выпол-
нение микросочинений и составление про-
грамм самовоспитания.

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание позволило сформулировать следующие
выводы.

Методика формирования рефлексивной
культуры базируется на педагогических техно-
логиях, где педагогические действия и опера-
ции выстраиваются строго в соответствии с
целевыми установками, имеющими форму
ожидаемого результата, где сформулированы
конкретные задачи с учетом усложнения дея-
тельности студентов: от воспроизведения зна-
ний до их творческого применения.

ПЕДАГОГИКА
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В методике формирования рефлексивной
культуры целесообразно учитывать критерии,
способы и приемы, ориентированные на лич-
ность студента, его возможности и способно-

сти. Особое внимание следует уделять про-
фессиональной направленности и выработке
у студентов профессионально нравственных
качеств.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматривается актуальность и значимость необходимости выявления музыкаль-
ных способностей, влияние их на общее развитие, а также комплекс педагогических условий для
развития музыкальности младших школьников на основе обучения пению, включающий рисова-
ние под музыку и музыкотерапию, методы и приемы развития певческих навыков.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MUSICAL ABILITIES DEVELOPMENT
IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION

OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN

The article considers the topicality and importance of revealing musical abilities, their influence
on the general development and also the complex of pedagogical conditions for musical development
of junior schoolchildren on the basis of teaching of singing, including drawing to music and musical therapy,
methods and ways of singing skills development.
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Певческая культура – важнейшая составная
часть общей музыкальной культуры школьни-
ков (Т. М. Орлова, Е. И. Алмазов, В. П. Моро-
зов) [1; 2; 3].

Формирование певческих навыков может
стать эффективным методом профилактики
школьных неврозов, которые сегодня все боль-
ше поражают учащихся в связи с перегрузка-




