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Педагогическое управление процессом формирования  культуры общения студентов представляет собой 

процесс перевода педагогических ситуаций,  процессов из одного состояния в другое, соответствующее постав-
ленной цели. Центральными факторами в структуре учебной ситуации являются не только учебные взаимодей-
ствия преподавателя и студентов, не только характер структурирования учебного материала, но и рефлексив-
ные учебные задачи. Конструирование рефлексивных задач должно осуществляться в соответствии с 
психологическими закономерностями мыслительного процесса, психологическими механизмами усвоения зна-
ний и умений. 

 
Культура общения, рефлексивные задачи. 
 
Сегодня невозможно решать задачи 

научного осмысления и конструирования 
образовательного процесса без включения в 
него содержания, предусматривающего 
формирование культуры общения будущих 
инженеров. В общении человек самоопреде-
ляется и самопредъявляется. Недостатки 
развития культуры общения препятствуют 
профессиональному и личностному росту 
молодых людей. 

Учебный материал может стать пред-
метом познавательной деятельности и спо-
собствовать развитию культуры общения 
студентов лишь в том случае, если он вклю-
чается в контекст учебных задач. Задача в 
учебном процессе выступает особой формой 
предъявления информации и средством 
осуществления этого процесса и развития 
обучающихся. Задача- элемент содержания 
образования, и поэтому должно быть орга-
низовано усвоение как содержания, так и 
средств решения задачи. Задача в этом 
смысле является целью и методом обучения. 
Решение учебных задач представляет един-
ство алгоритмических и эвристических про-
цессов. Посредством решения задач осуще-
ствляется организация управления 
формированием культуры общения студен-
тов. 

Учебная деятельность может быть 
представлена как система учебных задач, 
которые даются в определённых учебных 
ситуациях и предполагают определённые 
учебные действия. Задача в связи с личност-

но-развивающей ориентацией образования 
обретает ряд качественно новых характери-
стик. В работах Р.Х.Шакурова подчеркива-
ется, что содержание понятия «задача» про-
изводно от препятствия, которое 
необходимо устранить данному субъекту 
для достижения цели. Если цель деятельно-
сти  апеллирует к потребности человека, то 
задача - к действиям. Цель возникает под 
влиянием первичного, ценностного барьера, 
задача производна от вторичного, операци-
онного барьера. Автор отмечает при этом, 
что понятие «задача» не тождественно поня-
тию «барьер». Барьер вначале выступает как 
один из элементов ситуации, условий дея-
тельности субъекта, как объект познания, 
значение которого надо оценить. Если субъ-
ект осознаёт наличие данного барьера и 
принимает решение его преодолеть, то воз-
никает задача – выполнить необходимые для 
этого действия. Один и тот же барьер может 
привести к постановке разных задач, что за-
висит не только от свойств барьера, но и от 
возможностей субъекта. При этом далеко не 
все барьеры порождают задачу. Одна из 
важнейших функций барьера состоит в мо-
билизации внутренних ресурсов, в их актуа-
лизации, определении меры и направления 
активности. Преодоление барьеров возмож-
но лишь при овладении личностью совре-
менными знаниями, способами и средствами 
деятельности. 

Учебная задача выступает как опреде-
лённое учебное задание, имеющее чёткую 
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цель, но для того чтобы осуществить эту 
цель, надо учесть условия, в которых дейст-
вие должно осуществиться. Очевидно, что 
для достижения какой-либо учебной цели 
требуется решение не одной, а нескольких 
задач. В то же время решение одной задачи 
может вносить вклад в достижение многих 
целей учения. Таким образом, появляется 
возможность использовать задачи одновре-
менно как инструмент диагностики и фор-
мирования новых способов умственных 
действий. 

Выполнение учебных задач осуществ-
ляется  с помощью учебных действий и опе-
раций разного уровня. По своему характеру 
учебные действия  подразделяются на дей-
ствия целеполагания, моделирующие, ис-
полнительские, преобразующие, контроли-
рующие и оценивающие. Названные 
действия соотносятся с этапами осуществ-
ления учебной деятельности. Так, действие 
целеполагания связано с осознанием цели 
решения учебных задач. Именно с этого 
действия начинается любая, в том числе и 
учебная, деятельность. Моделирующие дей-
ствия связаны с построением плана поиска 
решения задачи. Исполнительские действия 
- вербальные и невербальные, формализо-
ванные и неформализованные предметные 
действия, с помощью которых реализуется 
внутренний план (целеполагание и про-
граммирование). Преобразующие действия 
направлены как на изменение условий учеб-
ной задачи, так и на корректировку, уточне-
ние плана её решения. Особое место в 
структуре учебной деятельности занимают 
контролирующие и оценивающие действия. 
Их значимость обусловлена тем, что с по-
мощью этих действий происходит переход 
внешнего действия во внутренний план, т.е. 
действия контроля и оценки преподавателя 
преобразуются в действия самоконтроля и 
самооценки студента. Такой переход стано-
вится реальным благодаря системе диагно-
стических задач и вопросов преподавателя, 
которые задают общую программу контро-
ля, являющегося основой самоконтроля. 

Познавательные действия могут быть 
внешними и внутренними. К внешним отно-
сят: практические, двигательные, символи-
ческие. К внутренним познавательным дей-
ствиям относят умственные действия: 

перцептивные, мнемонические, мыслитель-
ные. Каждое из этих действий распадается 
на операции. Мыслительные действия 
включают такие базовые операции, как 
сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 
обобщение, классификацию. Перцептивные 
действия включают такие операции, как об-
наружение, различение, опознание, иденти-
фикацию. Мнемонические действия вклю-
чают запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. Другими 
словами, каждое сложное учебное действие, 
предполагающее интеллектуальные дейст-
вия и операции, означает интеграцию мно-
гочисленных перцептивных, мнемонических 
и мыслительных операций. Уровень разви-
тия учебных действий зависит от уровня 
развития названных операций. Это предпо-
лагает постепенный переход студентов  в 
процессе учения к более обобщенным дей-
ствиям. 

В процессе учения эти действия взаи-
мосвязаны. В разных случаях их соотноше-
ние неодинаково. Умственные действия яв-
ляются результатом интериоризации 
внешних действий, т.е. перехода предмет-
ных, внешних действий во внутренний план 
или во внутренние, умственные действия. 
Осуществление систем таких умственных 
действий, разворачивающихся во внутрен-
нем плане, и есть внутренняя познаватель-
ная  деятельность. Переход от внутреннего, 
умственного плана действия к внешнему 
(экстериоризация) реализуется в форме 
приёмов и действий с предметами. Внешняя 
познавательная деятельность обязательна 
для учения в том случае, если в сознании 
обучающегося  еще недостаточно сформи-
рованы понятия и образы о предмете и соот-
ветствующие им действия.  

Поскольку цель учебной деятельности 
заключается  в развитии личности студента, 
формировании его культуры общения, а  в 
целом - в подготовке конкурентоспособного 
профессионала, то такая цель требует по-
становки личностных и познавательных за-
дач, решение которых связано с нахождени-
ем обучающегося в позиции субъекта 
учебной деятельности. В условиях обучения 
эта позиция постоянно  меняется,  так как в 
процессе формирования учебной деятельно-
сти трансформируются познавательные ин-
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тересы, усложняется структура мотивацион-
ной сферы, усиливается мотивационно - 
ценностное отношение к учению, увеличи-
вается роль самостоятельности в усвоении 
знаний, способов и приёмов решения учеб-
ных задач, возможности оперирования по-
лученными знаниями, развивается способ-
ность к саморегуляции и самоуправлению. 

Учебная задача – это универсальное 
средство обучающего воздействия, посколь-
ку учебная  деятельность осуществляется 
только через решение учебных задач. Задача 
является той всеобщей и обязательной фор-
мой изложения материала, в которой он мо-
жет быть включён в процесс обучения. 

При таком  всестороннем рассмотре-
нии учебной задачи важное значение имеют 
следующие параметры: 

1. Способ предъявления задачи (в явном 
виде или имплицитно). 

2. Направленность на репродуктивную 
или творческую деятельность. В случае 
творческой задачи целесообразно учитывать 
уровни:  

а) трудности;  
б) сложности, определяемой структурой 

реального или эталонного процесса реше-
ния;  

в) проблемности, определяемой привле-
каемыми при решении средствами;  

г) нечеткости, определяемой характером 
потребовавшихся для понимания объясне-
ний. 

3. Тип активности. При психологическом  
анализе учебной деятельности рассматри-
ваются типы решаемых  субъектом задач, 
соответствующие тем психическим процес-
сам, которые обеспечивают их решение. 
При этом выделяются мыслительные, мне-
монические, перцептивные, имажинативные 
(активизирующие воображение) задачи. 

4. Тип задачи – задачи на понимание, 
предметные задачи, задачи на рефлексию. 

Как отмечает Е.И.Машбиц [6], можно 
выделить три уровня воспроизведения 
фрагмента учебной деятельности: предмет-
но - содержательный; предметно - опера-
циональный; рефлексивный. 

На первом уровне особое внимание 
уделяется раскрытию содержания учебного 
материала. Такое раскрытие может быть 
описательным или объяснительным. На вто-

ром уровне воспроизведения обучающийся 
не только описывает и объясняет изучаемые 
объекты, но и раскрывает способ опериро-
вания (например, приёмы анализа, операции 
по подведению объекта под понятие и т.д.). 
На третьем уровне раскрывается процесс 
постановки гипотез, выбора приёмов анали-
за, поиска решения, способов контроля и 
оценки производимых действий, т.е. обу-
чающий раскрывает содержание учебного 
материала и способы оперирования  изучае-
мыми объектами. Он как бы выносит вовне 
ход рассуждений, применяемых им спосо-
бов анализа условия задачи, планирования 
деятельности, воспроизводя сразу две дея-
тельности: информативную (рефлексируе-
мую) и аналитическую (рефлексирующую). 

В настоящее время существуют раз-
личные классификации учебных задач. Так, 
в исследованиях В.Я. Ляудис таксономия 
учебных задач, разработанная Д. Толлинге-
ровой, дополнена еще одной группой задач 
– рефлексивные задачи [4, 9]. Полагаем, что 
именно рефлексивные задачи целесообразно 
рассматривать как средство управления 
процессом формирования культуры обще-
ния  студентов. 

Рефлексивные задачи связаны с тем 
видом опережающего управления познава-
тельной деятельностью обучаемых, который 
можно назвать рефлексивным управлением. 
Эти задачи обеспечивают переход к мета-
познавательной деятельности. Например, в 
качестве подгрупп группы рефлексивных 
задач В.Я. Ляудис выделяет следующие за-
дачи: задачи, позволяющие студентам осво-
ить рефлексивные процедуры по отноше-
нию к структурам действия опознания, 
запоминания, припоминания; рефлексивные 
процедуры по отношению к разным видам 
эвристик; рефлексивные действия, связан-
ные с построением письменного текста 
(разных типов научных текстов), и т.п. Ин-
тересна, на наш взгляд, классификация задач 
на рефлексию, разработанная в исследова-
нии Н.П. Гончарук [1]:  

- задачи, позволяющие студентам освоить 
рефлексивные процедуры по отношению к 
способам эффективного восприятия учебно-
го материала; 

- задачи, позволяющие студентам освоить 
рефлексивные процедуры по отношению к 
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способам эффективного запоминания, по-
вторения, воспроизведения информации; 

- задачи, позволяющие студентам освоить 
рефлексивные процедуры по отношению к 
процедурам проведения самооценки и само-
контроля; 

- задачи, позволяющие студентам освоить 
рефлексивные процедуры по отношению к 
разным видам уточнения и понимания учеб-
ного материала; 

- задачи, позволяющие студентам освоить 
рефлексивные процедуры, связанные с по-
строением письменного текста; 

- задачи, предполагающие несколько ва-
риантов решения и выбор наиболее рацио-
нального; 

- задачи, дающие возможность осознать 
существование нескольких подходов к од-
ной и той же ситуации; 

- задачи на построение собственных стра-
тегий метапознавательной деятельности 
(индивидуальных приёмов восприятия, спо-
собов запоминания и воспроизведения, спо-
собов понимания и уточнения информации 
и т.д.); 

- задачи, позволяющие студентам освоить 
рефлексивные процедуры по отношению к 
разнообразным способам продуктивного 
мышления; 

- задания, позволяющие освоить рефлек-
сивные процедуры по отношению к различ-
ным видам стратегий решения задач; 

- задачи, позволяющие студентам освоить 
рефлексивные процедуры по отношению к 
разным видам эвристик. 

Уточним значение понятия «философ-
ская рефлексия» применительно к контексту 
нашего исследования. В энциклопедической 
литературе рефлексия определяется как 
«форма теоретической деятельности обще-
ственно - развитого человека, направленная 
на осмысление всех своих собственных дей-
ствий и их законов; деятельность самопо-
знания, раскрывающая специфику духовной 
деятельности человека» [10], или как 
«принцип человеческого мышления, на-
правляющий его на осмысление собствен-
ных форм и предпосылок; предметное рас-
смотрение самого знания, критический 
анализ его содержания и методов познания» 
[3], или как «осмысление чего - либо при 
помощи изучения и сравнения; в узком 

смысле – новый поворот духа после совер-
шения познавательного акта к «я» (к центру 
акта) и его микрокосму, благодаря чему ста-
новится возможным присвоение познанно-
го» [7]. 

Применительно к теме нашего иссле-
дования, рефлексия, суть философствова-
ние, рассматривается как теоретическая дея-
тельность, связанная с поиском конечного и 
последнего смысла. Данный смысл возмо-
жен только в исполнении мысли, когда по-
нятия приобретают жизненность. В этом 
плане философствование есть вначале чув-
ственно данное переживание мысли. То, что 
происходит в дальнейшем в процессе реф-
лексии, является единственным способом 
существования мысли, понятия, идеи.  

Данный акт переживается человеком в 
самом начале как некое бесцельное движе-
ние, результат которого скрыт. Раскрытие 
происходит в самом движении: в ходе и по-
средством его. Движение самоопределяется 
и самопознаётся. Происходит «вмыслива-
ние» трансценденции; объект становится 
внутренней частью субъекта и созерцается 
им как нечто единое, целостное. Акты пере-
живаний получают свои имена и становятся 
достоянием культуры. На этом этапе движе-
ние прекращается. Возобновление его ста-
новится возможным, когда возникает со-
мнение, ведь интеллект имеет дело только с 
тем, что вызывает сомнение; статус идей 
проявляется в их проблемности, именно она 
даёт право на их разработку, осмысление. 
Сомнение возвращает человека к истокам 
его философского переживания. Только на-
ходясь в контексте бытийствующей идеи 
можно осуществить истинную коммуника-
цию. Она есть встреча экзистенций, и в мо-
мент этой встречи происходит становление 
подлинной человеческой сущности. Человек 
становится виден именно таким, каков он 
есть по отношению к миру или к другому 
человеку. Происходит снятие культурных 
масок. Так постепенно философствование 
приобретает черты философского диалога, и 
данный диалог должен стать конструктив-
ным. Конструктивность обуславливает об-
щение экзистенций в единой сфере всеоб-
щего, при этом понимание субъектов 
гарантируется растворённостью субъектов и 
всего субъективного в наличествующем и 
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переживаемом бытии, не имеющем ни внут-
ренних, ни внешних границ. Итак, рефлек-
сия есть теоретическая деятельность в сфере 
всеобщего, проходящая в два этапа: сначала 
это «вмысливание» трансценденции посред-
ством «окультуривания» переживаний, а за-
тем это обратный процесс «раскультурива-
ния» понятий с помощью сомнения и 
формирование предпосылок для достижения 
истинной коммуникации, для общения «в 
истине». 

В процессе  формирования коммуника-
тивной компетентности студентов одно из 
приоритетных мест в системе современного 
высшего образования, на наш взгляд, зани-
мает  социогуманитарная  подготовка. На 
примере освоения студентами курса фило-
софии рассмотрим некоторые рефлексивные 
задачи как средство управления процессом 
формирования культуры общения студен-
тов, руководствуясь при этом таким про-
граммным документом, как «Парижская 
декларация по философии», принятым на 
международном симпозиуме ЮНЕСКО 
«Философия и демократия в мире» в 
1995году. В декларации по философии го-
ворится, что «философский опыт, который 
не исключает никакие идеи из свободного 
обсуждения, который способствует установ-
лению точных определений используемых 
понятий, проверке достоверности мысли и 
подробному рассмотрению аргументов оп-
понента, позволяет каждому научиться мыс-
лить независимо». «Преподавание филосо-
фии способствует развитию открытости 
умов, гражданской ответственности, взаи-
мопониманию и терпимости в отношениях 
между людьми и группами». «Развитие фи-
лософских дискуссий в ходе обучения, тре-
нируя способность суждения людей как 
фундаментальную для любой демократии, 
имеет существенное значение в их форми-
ровании как граждан» [2, С.190]. 

Формирование культуры общения сту-
дентов в ходе обучения курсу философии 
предполагает необходимость предоставле-
ния им возможности попрактиковаться в об-
суждении и осмыслении своей жизни и дея-
тельности, личностных и профессиональных 
перспектив в контексте, например, совре-
менных культурно-антропологических про-
цессов. В качестве рефлексивных задач, по 

нашему мнению, целесообразно рассматри-
вать при этом: ситуации для анализа, вопро-
сы для работы с текстами, темы для обсуж-
дения на форумах и семинарах. Так, 
рассматривая философию как культурную 
практику личностного роста студентов, ста-
новления их культуры общения, можно про-
анализировать следующие ситуации: 

1.  Сегодня в высших учебных заведе-
ниях как нашей страны, так и за рубежом, 
преподавание философии переживает кри-
зис, который, прежде всего, связан с устой-
чивым представлением о занятии филосо-
фией как чем-то малопрактичным для 
современного специалиста, который все си-
лы отдаёт своей профессиональной карьере. 
Кроме того, бытует мнение, что современ-
ная философия настолько сложна, что для 
занятия ею необходимо быть профессио-
нальным философом. В подавляющем 
большинстве случаев в высших учебных за-
ведениях студентам предлагают изучать 
идеи великих философов прошлого, что соз-
даёт впечатление о философии как о чём-то 
застывшем и даже устаревшем. В то же вре-
мя интерес к психологии, психотерапии и 
всякого рода оккультным учениям огромен. 
Почему сложилась такая ситуация? Пред-
ложите свой проект изучения философии.  

2. Рассмотрим ситуацию, которая ре-
ально сложилась в одной небольшой инжи-
ниринговой компании, руководителя кото-
рой стало очень беспокоить хорошо 
знакомое в нашей стране явление – откро-
венный «пофигизм» сотрудников. Внешне в 
компании, где большинство – это молодые, 
энергичные люди, вроде бы всё обстоит бла-
гопристойно: растёт сбыт, растёт зарплата 
сотрудников, проводятся корпоративные 
вечеринки, но качественного развития – вы-
движения новых идей, разработки новых 
продуктов, установки сотрудников на по-
вышение своего профессионального уровня 
нет. Заниматься всем этим сотрудники от-
кровенно «ленятся». Проанализируйте си-
туацию и предложите рекомендации.  

3.  Директор крупной фирмы пытается 
повысить эффективность её деятельности с 
помощью сертификации на соответствие 
международным стандартам управления. 
Соответствие стандартам предполагает тща-
тельное нормативное описание всех проце-
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дур управления, эффективный механизм  
контроля и ответственности всех сотрудни-
ков, чёткие и прозрачные для всех критерии 
оплаты труда, повышения в должности, 
оценки компетентности каждого сотрудника 
и т.д.  

Работы тщательно планируются, руко-
водителям всех структур дают задания опи-
сать и проанализировать свою деятельность 
в соответствии со стандартом и дать свои 
предложения. Однако, несмотря на все уси-
лия инициативной группы, работа откровен-
но саботируется и, в конце концов, практи-
чески прекращается. Объясните 
происходящее с точки зрения ценностного 
самоопределения сотрудников организации. 
Что необходимо изменить в организации 
работ? 

4. В нашей стране создаётся множество 
всевозможных общественных, культурных и 
политических движений, обществ, ассоциа-
ций, клубов и пр., которые, пережив всплеск 
организационной активности вначале, вско-
ре прекращают всякую реальную деятель-
ность. Как вы это объясните? Почему в це-
лом организационная активность, 
организационные задачи и вопросы сегодня 
иногда заменяют содержание самой органи-
зуемой деятельности? Как на эти процессы 
влияет фактор «культуры реальной вирту-
альности»? 

5. Многие философы уверены, что, не-
смотря на грандиозные научно - техниче-
ские достижения современности, тот путь, 
по которому идёт мировая цивилизация, не 
имеет долгосрочной перспективы. Безу-
держный рост уровня потребления в мире, 
международный терроризм, повышение цен 
на энергоносители, локальные войны, при-
знаки надвигающейся экологической ката-
строфы – всё это можно рассматривать как 
следствие исчерпания творческого потен-
циала западно-европейской культуры. Мо-
жет ли способствовать культурная установ-
ка на «заботу о себе» решению глобальных 
проблем?    

В качестве вариантов вопросов для ра-
боты с текстами, которые можно рассматри-
вать как разновидность рефлексивных задач, 
полагаем уместным следующий их перечис-
лительный ряд, предложенный к текстам: 

- Смирнов С. Человек на суде культу-
ры, или в поисках нового органона [8, С.5-
6]; 

- Мамардашвили М.К. Как я понимаю 
философию [5, С.57-63]: 

1. Что такое философское событие? 
2. Что означает подходить к миру фи-

лософски, по мнению С.Смирнова? 
3. Что такое мир в философии?  
4. Что имеет в виду С.Смирнов, говоря, 

что Декарт ему современен? 
5. Что значит быть современным чело-

веком? 
6. Кого С.Смирнов считает личностью? 
7. Что использует (чем философствует) 

человек в философском акте? 
8. Что является результатом философ-

ского акта? 
9. Почему без философского опыта не-

возможно быть личностью в современном 
мире? 

10. В чём отличие философских рассу-
ждений о мире и человеке от обыденных 
суждений? 

11. В чём М. Мамардашвили видит на-
значение философии? 

12. Как вы понимаете утверждение 
М.К. Мамардашвили: «Философский акт 
состоит в том, чтобы блокировать в себе 
нашу манию мыслить картинками. И когда 
мы убираем картинки и предметные рефе-
ренции из нашего сознания, мы начинаем 
мыслить»? Согласны ли вы с ним? 

13. В чём авторы двух приведённых 
текстов едины в понимании философии? 

14. Почему субъектность существует 
только в актах сообщения? 

15. В чём сложность философского ак-
та? Что человек должен преодолеть в себе?   

Темы для дискуссий или обсуждений 
на форумах и семинарах в рамках заявлен-
ной выше проблемы могут быть такими: 

1. Может ли философия стать повсе-
дневной практикой современного человека? 

2. Что нужно знать из философии для 
того, чтобы философствовать? 

3. Для чего нужен обществу профес-
сиональный философ? 

4. В чём опасность рассмотрения игры 
как подготовки к жизни и профессиональ-
ной деятельности? 



Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета,  №3(27), 2011 
 

 372

5. Место ритуальности в современной 
жизни. От какой ритуальности нужно избав-
ляться, а какую создавать? 

6. Какие явления современной соци-
альной и культурной жизни можно рассмат-
ривать как признаки наступления эпохи «за-
боты о себе», идущей на смену эпохе 
«человека потребления»? 

7. «Сетевой человек» - кто он? Какими 
качествами он должен обладать? Кто может 
служить образцом «сетевого человека»? Пе-
речислите профессиональные предпочтения  
«сетевиков». 

8. Несмотря на ряд модернизаций, Рос-
сия постоянно отстаёт в политическом и 
экономическом отношении от стран Запада. 
Как влияет на это ценностное самоопреде-
ление населения страны? 

9. Назовите способы учёта ценностных 
изменений в обществе наряду с политиче-
скими или экономическими. Что может 
служить индикатором ценностных измене-
ний?    

10. Можно ли сегодня стать профес-
сионалом в любой сфере, ориентируясь 
только на свой опыт? 

Рассмотренные варианты рефлексив-
ных учебных задач по курсу философии, яв-
ляющиеся средством управления процессом 
формирования культуры общения студен-
тов, разработаны в соответствии с утвер-
ждением о том, что, как правило, задача в 
когнитивном плане есть вербализованная, 
особым образом «отрефлексированная», ра-
ционализированная проблема, представлен-
ная в понятиях предметной сферы соответ-
ствующей науки. Поэтому для интеграции 
когнитивного и личностного опыта необхо-
димо проделать своего рода обратную опе-
рацию: ввести личностный контекст в по-
знавательную задачу. Включение 
личностного компонента в процесс решения 
задачи связано с такими личностными про-
явлениями обучающегося, как осознание 
цели своих действий в ходе решения про-
блемы, поиск и понимание смысла, оценка 
процесса и результата решения, рефлексия 
своей познавательной деятельности, прояв-
ление креативности. Смысл изучения данно-
го предмета как своеобразное индивидуаль-
но-субъективное переживание объективного 
значения этой науки, приобретаемого опыта 

и собственного отношения к ним является 
фундаментальной характеристикой субъекта 
познания. Субъектность проявляется также 
в избирательном отношении к отдельным 
разделам и методам науки; в предпочтении 
различных путей и способов решения её 
проблем; в самостоятельности, проявляемой 
при выборе стратегий решения её задач. 

Важным психологическим моментом 
решения задачи является принятие задачи 
субъектом. Студент решает в подлинном 
смысле слова лишь ту задачу, в которой на-
ходит какой-либо личностный смысл. Осо-
бенно ярко эта закономерность проявляется, 
когда студенты сами в исследовательской 
деятельности приходят к «открытию» задач 
или по заданию преподавателя их составля-
ют. Если же задача даётся «извне», то мо-
мент принятия должен быть специально 
обеспечен. С этим связано искусство орга-
низации  преподавателем  процесса решения 
задач. Принятие задачи – это не только мо-
тивированное обеспечение решения, но и 
перевод условий задачи на собственный 
язык студента, с помощью присущих ему 
способов кодирования и интерпретаций.  

Таким образом, педагогическое управ-
ление процессом формирования  культуры 
общения студентов представляет собой про-
цесс перевода педагогических ситуаций,  
процессов из одного состояния в другое, со-
ответствующее поставленной цели. Цен-
тральными факторами в структуре учебной 
ситуации являются не только учебные взаи-
модействия преподавателя и студентов, не 
только характер структурирования учебного 
материала, но и рефлексивные учебные за-
дачи. Конструирование рефлексивных задач 
должно осуществляться в соответствии с 
психологическими закономерностями мыс-
лительного процесса, психологическими 
механизмами усвоения знаний и умений. 
Для этого нужно разработать такие задачи, 
которые способствовали бы обогащению 
основных компонентов ментального опыта 
студентов. Итак, можно управлять процес-
сом формирования культуры общения сту-
дентов путём создания  условий, в которых 
протекает их деятельность.   
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