
Развитие рефлексии у наставляемого 

Цель наставника - довести своих подопечных до уровня, когда в наставнике 

больше не будет необходимости, то есть устранить зависимость молодого специалиста 

от наставника, и содействовать становлению подопечного как самостоятельного 

учителя. Это невозможно без целенаправленной и продуманной стратегии обучения 

молодого специалиста навыкам рефлексии и самообучения. 

Только при наличии незамедлительной рефлексии после проведенного занятия 

можно добиться успехов в улучшении качества ведения занятий, равно как и в 

повышении показателей успеваемости учащихся. Не так просто проанализировать то, 

что происходило на уроке, найти аспекты, которые требуют совершенствования, что 

позволило бы улучшить качество знаний учащихся. У опытных учителей это 

происходит неосознанно. Такие учителя сразу инициируют формирующий оценочный 

процесс собственного преподавания, и к окончанию урока им уже ясно, что прошло 

гладко и что помогло учащимся лучше усвоить материал, какие элементы необходимо 

доработать к следующему уроку. Навык эффективной рефлексии развивается медленно 

и болезненно, особенно у молодых специалистов, которые только начинают свой путь. 

Самый лучший помощник в этом деле – глубокая рефлексия о Ваших успехах и зонах 

роста вслух на глазах у подопечных. 

Профилактика всегда переносится легче, чем лечение заболевания. Не забывайте, 

что у Вас целая команда молодых специалистов, посещайте занятия друг друга, в 

результате каждый сможет со стороны оценить эффективность деятельности 

начинающих учителей. 

Для непрерывного роста подопечных наставникам важно постоянно наблюдать, 

как молодые специалисты планируют, реализуют и анализируют свои занятия. 

Необходимо провести 3 таких «раунда» (планирование –проведение урока – 

методический коучинг) для достижения надлежащего эффекта в развитии молодых 

специалистов. 

На «рефлексивном» этапе усилия наставника должны быть направлены на 

активизацию и закрепление мотивов деятельности молодых педагогов, овладение 

эффективными способами преодоления трудностей, возникающих в ходе работы. 

Педагогом-наставником подбираются формы и методы обучения молодых 

учителей в процессе их инновационной деятельности: 

       проблемно-деловая игра; 

       рефлексивно-деловая игра; 

  работа в составе творческой группы; лекция, семинар, практическое занятие; 

  педагогические чтения; 

  «педагогический ринг»; 

  ярмарка педагогических идей; 

  просмотр видеофильмов отснятых уроков; 

  групповые и индивидуальные консультации; 

  посещение и анализ открытых уроков; мастер-классы; 

  педагогические мастерские. 



Знакомство с новыми технологиями может происходить на лекциях и во время 

педагогических чтений. Для формирования практических умений можно применять 

комплексные методы работы: педагогические мастерские, мастер-классы, работу в 

творческих группах, где молодой учитель изучает передовой педагогический опыт, 

участвует в профессиональных дискуссиях, готовит дидактические материалы, дает 

открытые уроки и др. Совместная работа способствует поддержанию высокой степени 

мотивации, в группе молодой учитель обсуждает свои профессиональные проблемы и 

получает реальную помощь от коллег. Активная корпоративная методическая работа в 

различных формах (мастер-классы, открытые уроки, семинары, практикумы, мини-

лекции и т.д.) позволяет молодым учителям развивать профессиональную 

компетентность и не испытывать чувство профессиональном ограниченности. Важно, 

чтобы учитель погрузился в атмосферу психологического комфорта, которая создается 

благодаря взаимодействию и поддержке. 

Встречи за «круглым столом» расширяют профессиональный кругозор не только 

педагогов-новичков, но и самих наставников. Как правило, выбирается одна, наиболее 

общая, проблема профессиональной деятельности учителя, которая и становится темой 

для обсуждения. Это могут быть проблемы поддержания дисциплины, организации 

эффективного взаимодействия с родителями, выбора форм и методов организации 

учебного процесса, прав и обязанностей педагогов и т. п. 

Активное включение молодого педагога в такие формы работы ускоряют процесс 

вхождения начинающего учителя в педагогическую среду. Он чувствует себя увереннее, 

закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии, а в результате молодые 

педагоги смелее идут на аттестацию на более высокую квалификационную категорию. 

В рамках деятельности педагогов-наставников целесообразно применение 

следующих рефлексивных методов обучения. 

Метод самонаблюдения как разновидность наблюдения. Выражается в словесных 

отчетах о том, что видит, чувствует, переживает, как действует сам человек. В 

процессе рефлексивного наблюдения и самонаблюдения должны быть поставлены 

задачи сравнения, анализа происходящих явлений и событий. 

Метод интроспективного анализа как своеобразная техника "исследования себя". 

Интроспективный метод – метод изучения психических процессов на основании 

субъективного наблюдения собственного сознания. 

Побуждение интереса к своему внутреннему миру обуславливает развитие 

рефлексии как процесса получения знаний о себе самом. Предлагаются темы для 

размышлений, написаний эссе и сочинений, выражение мыслей любым образом ("В чем 

проявляется моя уникальность?", "Свобода и дисциплина в образовании" и др.). 

Ведение дневника – один из методов, позволяющий преодолеть фрагментарность 

и ситуативность в понимании человека. В психологии этот метод настолько редок в 

исследования, настолько и ценен. Дневники самих людей, написанные от первого лица, 

и дневники, повествующие о жизни кого-то. Они обладают важнейшим свойством – они 

лишены избирательности исследовательского взгляда, а потому целостны, исключены 

исследовательской оценки, включены в жизнь исследуемого естественно, органично, 

как эмоциональное содержание человеческих отношений. Можно предложить учителям 



вести дневник своего опыта и своих переживаний в процессе работы, своих впечатлений, 

успехов-неуспехов. 

Метод игры. Рефлексивно-деловые игры – современная активная форма работы 

с участниками образовательного процесса, представляющая собой организацию особой 

рефлексивной среды, в которой каждый участник не только приобретает новый 

когнитивный и поведенческий опыт, но и становится инициатором собственного 

личностного развития, а также развития своих партнеров. Тренинговый метод как 

способ организации движения (активности) участников в пространстве и времени 

тренинга с целью достижения изменений в их жизни и в них самих. 

Метод сократического диалога, в котором преподаватель, подобно Сократу, 

обсуждает со слушателями проблемы смысла и значимости изучаемых явлений. Метод 

сократического диалога пронизывает всю практику преподавания. Этот метод сложно 

запланировать и корректировать по времени. Он может возникнуть спонтанно, 

непроизвольно, совершенно в непредсказуемом месте учебного занятия, но, практика 

показывает, что даже более опытных и зрелых педагогов-практиков нужно учить вести 

сократические беседы, они не всегда готовы к диалогу, не всегда открыты для 

рассуждения, высказывания своей позиции, рефлексивного анализа своего 

профессионального опыта. 

Метод философствования. Тождественен методам размышления, рассуждения. 

Может быть реализован через анализ художественных произведений, видеофильмов, 

чтение текстов по проблемам учительства, отношений с учениками и т.д. 

Метод микрообучения и самоанализа. Данный метод огромную значимость имеет 

в развитии и совершенствовании рефлексивных способностей. Помимо рефлексии, 

микрообучение как педагогический метод способствует совершенствованию

 психолого-педагогической наблюдательности и оценки 

образовательных явлений и процессов, повышения профессиональной компетентности. 

Аналогичным является кейс- метод (от англ. case – случай, ситуация, дело), один из 

популярных активных методов обучения, представляющий собой деловую игру в 

миниатюре. 

Микрообучение - это метод, позволяющий эффективно сочетать теоретические 

знания по обсуждаемой теме и практические умения, которые тщательно анализируются, 

как преподавателем и группой, так и самим педагогом. В процессе микрообучения перед 

обучающимся стоит конкретная педагогическая проблема, но, в то же время созданы 

«безопасные» условия для ее решения, что позволяет снизить риск «провала» в 

ситуациях сомнения и незнания. Важно знать, что ведущим методом в микрообучении, 

является наблюдение. Объективное наблюдение за обучаемыми заключается в записи на 

видеопленку их деятельности в ситуации преподавания. Эта видеозапись дает 

возможность обучаемому оценить свои действия, с помощью преподавателя и всей 

группы точно проанализировать свои педагогические умения и повысить свою 

компетентность. 

Отметим, что различаются два типа наблюдения: гетероскопия и аутоскопия. 

Гетероскопия (наблюдение другими людьми, наблюдение «состороны») позволяет 

объективно оценить поведение слушателей во время работы, выявить их сильные 

стороны и недостатки, которые затем устранить с помощью соответствующего обучения. 



Видеозапись занятия, проведенного каждым обучающимся, предлагается для 

обсуждения всей группе. Это вызывает необходимость выбора четких и показательных 

критериев оценки учебного занятия. Используя повседневный опыт, а также привлекая 

теоретические положения и экспериментальные данные, можно постепенно прийти к 

единству мнений в отношении критериев, которые следует применять. В случае 

необходимости они адаптируются группой в зависимости от целей проведения занятия, 

возможных узких задач наблюдения и оценки, условий обучения. 

Аутоскопия или самонаблюдение позволяет обучаемому получить картину своего 

поведения на основе строго объективной его фиксации. Увидеть себя во время 

проведения урока, проигрывания учебной ситуации – подобный опыт открывает 

человеку многое такое в нем самом, что подчас его просто изумляет. При просмотре 

видеозаписи участники обнаруживают собственные недостатки и действия, которые не 

замечаются во время реального занятия. Это обратная связь ведет познанию себя и 

самокритике, что в большой степени способствует изменению поведения. В частности, 

это способствует тому, что педагоги, имеющие определенный опыт работы по 

профессии, начинают спокойнее принимать критику в свой адрес. 

Все перечисленные методы тесно взаимосвязаны друг с другом, проникают один в 

другой, и порой, дифференцированы лишь на бумаге. Безусловно, перечисленный ряд 

рефлексивных методов не является завершенным и вполне может быть продолжен. 

Систематическая и целенаправленная работа с молодыми педагогами должна 

дать следующие результаты: 

 Закрепление молодых специалистов в коллективе образовательной 

организации; 

 Формирование у молодых педагогов потребности в непрерывном 

образовании; 

 Организация системы методической поддержки молодых учителей; 

 Привлечение молодых специалистов к инновационной деятельности 

образовательной организации; 

 Формирование у молодых педагогов

 индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Важно позитивно закончить программу наставничества. В завершение работы 

команде необходимо встретиться и обсудить проделанную работу, а  также 

отпраздновать успех программы наставничества. Обратная связь молодых специалистов 

поможет наставникам улучшить свои профессиональные качества, а отзывы о 

программе будут использованы с целью дальнейшего совершенствования системы 

наставничества. 

 


