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Изменение социально-экономических ори-
ентиров в обществе привело к необходимости 
создания эффективной системы подготовки буду-
щего учителя. Это, в свою очередь, предполагает  
внедрение новых технологий в подготовке специ-
алистов с учетом их личностных возможностей.

В настоящее время остро встала проблема раз-
работки нестандартных задач, которые были бы 
вне времени, актуальны безотносительно соци-
ально-политического состояния общества и кото-
рые могли бы понимать все студенты независимо 
от языковой принадлежности.

Как подчеркивает В. А. Сластенин, оптими-
зация процесса профессиональной подготовки 
и формирование личности учителя возможны 
на основе идеи имитационного моделирования 
задачной структуры педагогической деятель-
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ности: «Такая технология обучения называется 
моделированием потому, что она воспроизводит 
ситуации, близкие к реальным условиям педаго-
гической практики» [1]. Поэтому мы считаем, что 
системообразующим компонентом технологии 
процесса профессиональной подготовки буду-
щего учителя являются составленные самими 
студентами разнообразные социальные ситуатив-
ные психолого-педагогические задачи с широким 
спектром содержания учебно-воспитательной 
деятельности. В нашей опытно-эксперименталь-
ной работе мы практиковали моделирование 
подобных задач со студентами. Эти задачи нами 
были названы рефлексивно-пиктографическими 
педагогическими задачами [2].

Исследователи интересующей нас проблемы, 
Е. С. Романов и О. Ф. Потемкина, отмечают, что 
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«изображения, содержащие сообщение, выпол-
ненное рисунками, называется пиктограммой» 
[3, с. 8]. В Кратком словаре иностранных слов 
(сост. С. М. Лошкина, 1977 г.) понятие «пик-
тография» трактуется как условные рисунки, 
обозначающие какие-либо действия, события, 
предметы (лат. «pictus» – нарисованный и греч.  
«grafo» –пишу).

Таким образом, педагогические категории, 
предметы, действия, события, явления, идеи мы 
пишем рисунками и изображаем задачи рисун-
ками, ибо считаем, что с «рисуночной» педаго-
гикой каждый встречается ежедневно в жизни. 
В наших рисунках присутствует очевидное зна-
чение, но педагогическая интерпретация никогда 
не может быть однозначной или определенной. 
Будущие учителя, дополняя их своим понима-
нием, раскрывают их смысл.

В философии содержание рефлексии опре-
делено предметно-чувственной деятельностью, 
подмечено, что рефлексия в конечном счете есть 
осознание практики, предметного мира, культуры 
(Философская энциклопедия / под ред. А. П. Огур-
цова, 1967 г.), а также отражение и исследование 
познавательного акта (Философский словарь 
/ под ред. И. Т. Фролова, 1991 г.).

Таким образом, мы считаем правомерным 
название задач, составленных будущими учи-
телями, рефлексивными. Это подтверждается 
и нашими исследованиями. В нашей работе сту-
дентам экспериментальной группы задавался воп-
рос: «Откуда Вы брали материал для составления 
задач, которые рисовались вами?». 88,9 % студен-
тов ответили, что нарисованные ситуации брались 
из школьной жизни и личной жизни. 8,3 % – отве-
тили, что ситуации когда-то видели в кинофиль-
мах, в телепередаче «Ералаш», из книг, которые 
читали; 2,8 % – ответили, что подсказали роди-
тели, работающие в школе, а они  их уже интер-
претировали.

Итак, составляя задачи, студенты в основ-
ном обращались к апперцепции, переосмысли-
вали прошлую предметно-чувственную деятель-
ность и, осознавая ее, переносили уже на бумагу, 
отражая будущую профессионально-педаго-
гическую деятельность. Как указывает психо-
лог М. М. Кашапов, «формулирование педаго-
гической задачи является результатом решения 
проблемной ситуации, на осмысление которой 
и направлено мышление» [4].

Эти задачи составляются самими студентами 
художественно-графического факультета и моде-
лируют всевозможный спектр ситуаций, возника-
ющих в практике учебно-воспитательной работы 
учителя, родителей и общественности. Они 
используются в процессе подготовки будущих 
педагогов в качестве средства для отработки тех 
или иных качеств, умений. Педагогические задачи 
изложены языком рисунка и графики. Рисунки 
символически раскрывают педагогические поня-
тия и педагогические ситуации.

Выбор и формулировка педагогических задач 
должны отвечать определенным критериям. Это 
– функциональная направленность учебной педа-
гогической задачи; степень проблемности учеб-
ных педагогических задач; характер содержания 
учебной педагогической задачи [5].

Принимая эти критерии за основу составления 
рефлексивно-пиктографических педагогических 
задач, мы, в свою очередь, уточняем их, добав-
ляем и свои критерии: профессионально-педаго-
гическую направленность рефлексивной пиктог-
рафической задачи; отражение в рефлексивной 
пиктографической задаче противоречия педаго-
гической ситуации; выражение степени проблем-
ности педагогической ситуации в рефлексивной 
пиктографической задаче; соответствие содер-
жания рефлексивно-пиктографической задачи 
процессам школьного и социального развития; 
наглядность представляемой педагогической 
задачи; профессионально грамотно выполненный 
рисунок (нарисованная задача).

По мнению С. М. Годника, С. Р. Суриковой 
и др. [6], значительную информацию о школе дает 
конкретная педагогическая ситуация. Понятие 
«ситуация» достаточно многоаспектно и опреде-
ляется по-разному в зависимости от сферы его 
использования. В психологии ситуация – сис-
тема внешних по отношению к субъекту условий, 
побуждающих и опосредующих его активность. 
В профессиональной деятельности ситуация  
– это совокупность взаимосвязанных фактов, 
явлений и проблем, характеризующих конкрет-
ный период или событие в деятельности орга-
низации, требующих от ее руководителей соот-
ветствующих решений, распоряжений и других 
активных действий.

Педагогическая ситуация для будущих учи-
телей – это совокупность предстоящих педаго-
гических проблем, которые необходимо решить  
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в процессе профессиональной подготовки в вузе, 
направленной на процесс профессионального 
становления. Как отмечено в психолого-педа-
гогической литературе, работа с педагогичес-
кими ситуациями – настоящая исследователь-
ская деятельность, имеющая свою внутреннюю 
логику. Как и всякое исследование, анализ педа-
гогических ситуаций должен опираться на фунда-
ментальные базовые и рабочие понятия [7].

В литературе по педагогике различают четыре 
вида ситуаций: ситуация-проблема, в которой 
обучаемые находят причину возникновения опи-
санной ситуации, ставят и разрешают проблему; 
ситуация-оценка, в которой обучаемые дают 
оценку принятым решениям; ситуация-иллюстра-
ция, в которой обучаемые получают примеры по 
основным темам курса на основании решенных 
проблем; ситуации-упражнения, в которых обуча-
емые упражняются в решении нетрудных задач, 
используя метод аналогии [8].

Е. К. Осипова, описывая методику и форму 
предъявления задач, отмечает, что в виде задания 
с частным набором исходных данных дается про-
блемная ситуация, необходимый учебно-воспи-
тательный материал. Остальное предстоит отыс-
кивать самостоятельно [9]. Нам представляется, 
что проблемную ситуацию можно и нужно дать 
в рефлексивно-пиктографических педагогичес-
ких задачах, решение ее должно быть индиви- 
дуализировано. 

Мы солидарны с В. И. Андреевым, который 
поясняет, что проблемная ситуация характеризует 
ситуацию противоречия, связанную с рассогласо-
ванием того, что знает, умеет, на что способен уче-
ник, и тем, что необходимо знать и уметь, чтобы 
разрешить это противоречие [10].

По утверждению Ю. М. Плотинского, нельзя 
полагаться только на силу своего интеллекта, про-
игрывая проблемную ситуацию в уме. Далее, как 
поясняет исследователь, по утверждению пси-
хологов, кратковременная память человека поз-
воляет одновременно оперировать не более чем 
с (7 + –2) факторами. Если значения этих факто-
ров взаимосвязано изменяются, то следить за их 
динамикой еще сложнее. В этой ситуации, заклю-
чает он, единственным выходом остается визуа-
лизация представлений и их дальнейший анализ 
на качественном уровне [11].

С этой целью рефлексивно-пиктографичес-
кие задачи были проанализированы и прошли  

экспертную оценку. В качестве экспертов высту-
пили студенты заочного отделения художест-
венно-графического факультета Магнитогорского 
государственного университета, стаж работы 
которых в школе составил от пяти до пятнадцати 
лет. Экспертами был проанализирован «Сбор-
ник задач по пиктографической педагогике» [2], 
составленный под нашим руководством со сту-
дентами экспериментальной группы.

На вопрос: Понятно ли экспертной группе 
условие задачи, которое изображено на рисун-
ках? – были получены такие ответы: 87,5 % экс-
пертов отметили – да, понятно; 12,5 % – понятно, 
но мы в некоторых задачах усматривали двойное 
условие, которые можно решать и по первому 
и по второму условию.

На вопрос: Возможно ли решение ситуации, 
изображенной на рисунке? – все эксперты отве-
тили утвердительно (100 %).

На вопрос: Есть ли проблема в задачах, 
100 % ответили – да, студентам удалось проблему 
задачи передать рисунком.

В ответе на вопрос: Может ли экспертная 
группа сформулировать проблему, обозначенную 
в задаче, – эксперты были тоже единодушны.  
Анализируя рефлексивно-пиктографические за- 
дачи, экспертная группа отметила, что задачи, 
составленные студентами экспериментальной 
группы, содержат в себе визуальную проблему, 
обозначенную рисуночной ситуацией.

На вопрос: Сколько вариантов решения вы 
усматриваете в представленных студентами рису-
ночных педагогических ситуациях? – все члены 
экспертной группы единодушно отметили, что 
представленные студентами рисуночные педа-
гогические ситуации имеют несколько способов 
решения поставленной проблемы.

Достоверность наших заключений подтверж-
дается исследованиями Н. В. Кузьминой, где сущ-
ность педагогической задачи представлена как 
осознание необходимости перевода воспитанника 
из одного состояния в другое, когда возможно  
не одно, а несколько вариантов решения [12].

Составленные рефлексивно-пиктографичес-
кие педагогические задачи наглядны и просты 
для восприятия будущими учителями. Это ситу-
ации «здесь» и «сейчас». При решении задачи 
студенту нет необходимости удерживать ее  
в уме, она постоянно перед его глазами, в отличие от 
тех задач, которые даются в сборниках задач по педа-
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гогике (Л. Л. Додон, Т. М. Куриленко, Л. В. Конд- 
рашова и др., которые к тому же еще и морально 
устаревших.

В практике нашей работы процесс составления 
и решения задач представлял собой двуединый 
процесс.

В процессе создания рефлексивно-пиктогра-
фических задач студент входит в заданную ситу-
ацию, ориентируется в ней, осознает имеющиеся 
противоречия и ставит перед собой цели педаго-
гической деятельности по выходу из этой ситу-
ации и разрешению возникших противоречий. 
Одна из функций рефлексивно-пиктографической 
задачи – это создание и осознание педагогичес-
ких мотивов деятельности. Иначе говоря, студент 
в условиях решения данной задачи четко осознает 
«зачем?», «для чего?» необходима реализуемая им 
деятельность. Прежде чем приступить к реализа-
ции данной деятельности, она студентом плани-
руется. При этом решается и вопрос о средствах 
реализации деятельности. Постоянная направ-
ленность рефлексии на реализуемые «действия» 
и «получаемые результаты» (здесь мы имеем 
в виду мыследеятельность будущего учителя, 
поэтому получаемые результаты и действия будут 
аналитическими) позволяет студенту контролиро-
вать, оценивать и корректировать свою деятель-
ность, т. е. «отдавать себе отчет о последствиях 
и нести за них ответственность» перед сокурс-
никами, группой, вузом, будущей профессией, 
школьниками, обществом.

Процесс решения составленных нами задач 
состоит из следующих этапов:

Первый этап. Визуальное знакомство с иллюс-
тративной ситуацией, мысленное «прощупыва-
ние» пиктографической задачи.

Второй этап. Мысленное осознание. Адекватный 
перевод визуальной картины на язык слов. Понима-
ние условия пиктографической задачи, ее сущности.

Третий этап. Аналитико-оценочный этап, свя-
занный с анализом и оценкой визуальной ситуа-
ции, выявлением проблемы данной задачи.

Четвертый этап. Планирование (прогнозиро-
вание) способов решения самой задачи, разра-
ботка «пошажного» решения, показ вариантов  
и путей решения (как положительных, так  
и отрицательных).

Пятый этап. Коллективная мыследеятельность 
студентов. Выбор оптимального варианта реше-
ния большинством студентов.

Шестой этап. Принятие решения. Рефлек-
сивно-пиктографическая задача завершается кол-
лективным принятием решения.

Седьмой этап. Рефлексивные продвижения. 
Студенты сами себе дают практические рекомен-
дации для будущей педагогической деятельности.

Нами предпринята попытка определить кри-
терии сформированности умений решать рефлек-
сивно-пиктографические педагогические задачи. 
Мы считаем, что рефлексивно-пиктографическая 
педагогическая задача решена правильно, если:

1) осуществлен адекватный перенос рефлек-
сивно-пиктографической задачи на язык слов;

2) решение устраняет основное противоречие 
(конфликт разрешен и устранены условия порож-
дения противоречий нового и старого);

3) решение экономично, своевременно и ори-
гинально;

4) решение теоретически обоснованно и прак-
тически приемлемо.

5) возможен перенос данного способа решения 
на решение новой педагогической задачи;

6) имеется вариативность педагогического 
решения.

Критерии обусловливали оценку преподавате-
лем педагогики результатов деятельности студен-
тов в условиях эксперимента. Решение рефлек-
сивно-пиктографической педагогической задачи, 
соответствующее всем шести критериям, оцени-
валось на «отлично». При наличии четырех кри-
териев студент получал «хорошо», трех – «удов-
летворительно», двух – «неудовлетворительно», 
одного – «плохо».

Под рефлексивно-пиктографическими педаго-
гическими задачами мы понимаем задачи, направ-
ленные на наглядно-образное переосмысление 
теоретических знаний, результатом которых явля-
ется осознание студентом необходимости выпол-
нения профессиональных действий в условиях 
задачи, где профессиональные действия вклю-
чают наглядно-образную рефлексию на цель, 
предмет и способ деятельности.

При этом в процессе решения подобных задач 
особая роль принадлежит интеллектуальной рефлек-
сивности как способности осознать, т. е. адекватно 
переводить на язык слов не только результат, но и 
сам ход решения педагогической задачи. Благодаря 
этому становится возможным исследовать и фор-
мировать алгоритмы, разнообразные приемы и спо-
собы решения студентом профессиональных задач. 



115

Психология

Активизациярефлексиистудентоввпроцессепрофессионально-педагогическойподготовки

«Рефлексирующий ум, – указывает М. М. Кашапов, 
– это хорошо самоорганизующийся ум, способный 
к самопознанию и саморазвитию» [4].

Таким образом, в процессе профессиональной 
подготовки студентов в вузе мы должны уделять 
внимание развитию педагогического рефлекси-
рующего ума, формируя тем самым рефлексивно 
направленный ум на профессионально-педагоги-
ческую деятельность.
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