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Постановка проблемы. Любой 
учебный материал можно ин-

терпретировать совокупностью опре-
делённого класса проблем (задач), 
подлежащих решению. За критериями 
межличностных отношений в любой 
учебной процедуре, можно выделить 
всего три типа задач: 

 • научная проблема (управляе-
мый термоядерный синтез, контакт с 
разумными цивилизациями …)  – от-
далённая перспектива (цель);

 • познавательная задача как 
цель, определённая объективно-
предметными условиями её достиже-
ния в настоящем времени (оператив-
ному достижению таких целей спо-
собствуют компетентные объяснения, 
рекомендации, консультации педаго-
га);

 • учебная задача – цель соотно-
симая с необходимостью повторения, 
обобщений и систематизации уже 
имеющегося опыта (закрепление и 
«отгранивание» компетентностных и 
мировоззренческих личностных ка-
честв).

Сказанное дает основания опреде-
литься в том, что только познаватель-
ная задача ориентирует на полный 
цикл (цель → средства достиже-
ния цели → результат) учебно-по-
знавательной деятельности. Поэтому 
познавательная задача  фактически 

выступает в качестве системообразу-
ющего звена для анализа особенно-
стей протекания и качества результата 
любой учебно-познавательной проце-
дуры.

Слишком важно, чтобы переход на 
европейские стандарты побуждал от-
ечественное образование наращивать 
свой потенциал относительно обеспе-
чения качественной профессиональ-
ной подготовки специалистов (за счет 
эффективного управления этим про-
цессом) и обогащал уже имеющиеся 
приоритеты [4]. В таких условиях 
главным результатом исследований 
стало теоретическое обоснование и 
технологическая интерпретация кон-
цепции целеустремленного управле-
ния качеством подготовки будущих 
специалистов с акцентом на личност-
но ориентированное обучение [2]. 

Решение проблемы. Легко ука-
зать на основные предпосылки фор-
мирования профессиональных компе-
тентностей будущего педагога: 

его привлечение к активной учеб-
но-познавательной деятельности, та-
кой, чтобы «теоретик» больше прак-
тиковал, а «эмпирик» больше теорети-
зировал [1]; 

действенный уровень осведомлен-
ности специалиста формируется толь-
ко через надлежащее внушение отно-
шений к объекту познания; 

принцип динамического балан-
са рационально-логического и чув-
ственно- эмоционального в воспри-
ятии и усвоении, способствует фор-
мированию у студентов надлежащих 
профессиональных качеств и соб-
ственного педагогического кредо [2];

развитие творческих способно-
стей учащихся как основная задача 
учебного процесса которая состоит в 
том, чтобы научить школьников при-
менять изучаемые теоретические 
положения для анализа и объясне-
ния реальных объектов и явлений, 
для решения практических задач, с 
которыми они сталкиваются, т. е. на-
учить использовать теорию как метод 
познания для анализа реальных яв-
лений и решения прак тических про-
блем. Именно в этом и заключается 
осуществление связи теории с прак-
тикой. 

Доказано  [1; 3], что познаватель-
ная задача существует в виде системы 
взаимосвязанных понятий и катего-
рий, в которых отражается наше про-
никновение в сущность рассматрива-
емого предмета или явления объек-
тивной действительности. На рис.1, 
предполагаемый понятийный аппарат 
со своими связями этой задачи очер-
чен замкнутой кривой, где обозначены 
исходное состояние (ИС) предмета за-
дачи и представлена модель ее конеч-
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ного состояния (МКС). Полем между 
наружным и внутренним контуром 
обозначены средства решения задачи 
(СРЗ).

Каждый педагог должен уметь 
обнаружить систему не просто в 
самих понятиях, составляющих по-
знавательную задачу, но и в тех 
свойствах, отношениях, признаках, 
которые с помощью этих понятий 
открыты в объективном мире и от-
ражены в общественном сознании. 
А, подобная систематизированность 
и осознанность – в полной мере си-
нонимы. 

Усвоение же познавательной за-
дачи учащимся означает, прежде все-
го, что подобный «порядок в вещах» 
должен найти свое место и в его со-
знании, должен как-то уложиться в 
систему знаний и представлений, 
которыми он располагает. Это и есть 
первый признак функционирова-
ния познавательной задачи в учеб-
ной ситуации – осознанность. Осоз-
нанность знаний в рамках рассма-
триваемой познавательной задачи 
характеризует актуальное состояние 
ее функционирования, отражает то, 
как в настоящем,  непосредственно 
в процессе усвоения познавательной 
задачи учащийся ее осознает.  Не-
трудно выделить еще две важнейшие 
характеристики (стереотипность 
и пристрасность) познавательной 
задачи [1; 2]. Однако, ввиду огра-
ниченности объема статьи, оста-
новимся на одной такой характери-
стике – осознанности. Отметим, что 
для объективного контроля качества 
усвоения учебного материала необ-
ходимо четко описать критические 
значения этого параметра (осознан-
ность).

Критические значения по параме-
тру осознанности необходимо искать 
на пути повышения такого качества 
учебного материала, которое отлича-
ется наиболее тесными логическими 
связями, связями, отвечающими им-
пликативной структуре. Характерной 
особенностью импликативной струк-
туры построения учебного материала 
есть то, что она порождает проблем-
ный, метод обучения. Проще всего, 
для выделения критериев за параме-
тром осознанности, воспользоваться 
схемой, усвоения учебного материала, 

иллюстрирующей его основные этапы 
(рис. 2). 

Цифрами обозначены этапы 
рассматриваемого процесса: 

I)   поиск учебной проблемы;
II) восприятие учебной информа-

ции;
II) осмысление познавательной за-

дачи;
IV) ее закрепление (заучива-

ние);
V) применение знаний задачи; 

Буквами 
- результаты этих процессов:

A) формулировка познавательной 
задачи;

Б) оперативное запоминание от-
дельных суждений;

В) первичное понимание познава-
тельной задачи;

Г) полное владение знаниями по-
знавательной задачи;

Д) умение применять знания.
Данная схема отражает три пол-

ных цикла (I → А → II → Б → III→ 
В → I;   I → А → II → Б → III→ В → 
IV → Г→ I;  I → А → II → Б → III 
→ В → IV → Г → V → D → I), отве-
чающих определенным уровням усво-
ения учебного материала (компетент-
ностям): понимание главного (ПГ), 
полное владение знаниями (ПВЗ), 
умение применять знания (УПЗ). 

Указанные критерии (табл. 1) и 

Рис.1. Система взаимосвязанных понятий познавательной задачи

Рис. 2. Схема усвоения учебного материла по параметру осознанности
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лежат в основе объективного контро-
ля и целенаправленного управления 
процессами формирования педагоги-
ческого кредо будущих учителей [3].  

Организованный проблемным 
методом процесс усвоения познава-
тельной задачи на первом этапе на-
чинается с поиска учебной проблемы. 
Такая проблема возникает в результа-
те актуализации в сознании учащегося 
принципиально верных, но на первый 
взгляд противоречивых представле-
ний об объекте познания. Возникаю-
щие противоречия становятся веду-
щим средством мотивации учения и 
познавательного поиска, за счет чего 
происходит интенсивное восприятие 
тех-отношений предмета задачи, ко-

торые составляют ее условие. В ре-
зультате, этот первый этап усвоения 
познавательной задачи заканчивает-
ся постановкой учебной проблемы в 
виде внешнего умственного действия, 
чаще всего в вербальной форме.

Постановка учебной проблемы 
сoстoит в осознавании учащимся чет-
ких черт исходного состояния пред-
мета задачи и модели его конечного 
состояния, что условно изображено на 
рис.3 в виде системы взаимосвязан-
ных понятий, соответственно, α и β. 

Более всего активизируется при 
этом внимание, которое сосредоточи-
вается на предмете задачи. Признаком 
сформированности условия познава-
тельной задачи у учащегося является 
умение передать своими словами его 
смысл.

Второй этап решения познава-
тельной задачи состоит в восприятии 
последовательности суждений или, 
в случае самостоятельного решения 
задачи, ее продуцировании за счет 
циркуляции внутренней информации. 
Преимущественно, на этапе осознава-
ния решения познавательной задачи, 
в движе ние приходит как внешняя, 
так и внутренняя информация: начало 
формирования новых понятий. Поня-

тийный аппарат познавательной зада-
чи (рис.3) условно ограничен внеш-
ним контуром. В отличие от первого 
этапа здесь в состояние повышенной 
активности приходит оперативная па-
мять. Ее продуктом является осозна-
ние актуализированных суждений.

Для проверки эффективности ус-
воения учебного материала препо-
даватель может предложить учаще-
муся воспроизвести элементарные, 
выраженные одноактным действием, 
фрагменты познавательной задачи 

вследствие их актуализации (рис.3):  
обозначены буквами γ’,  γ’’ и за-
ключены в штриховые контуры.

На третьем этапе в результате ре-
продуктивного осмысливания между 
имеющимися и вновь формируемыми 
понятиями устанавливаются кратко-
временные связи. Но наиболее суще-
ственные связи, если на них в процессе 
усвоения познавательной задачи было 
акцентировано внимание, и они были 
осознанно актуализированы, стано-
вятся устойчивыми. Тогда можно ска-
зать, что учащийся достиг первичного 
понимания усваиваемой познаватель-
ной задачи в целом. При проблемном 
обучении этот уровень достигается 
обычно в результате диалектического 
скачка, так называемого озарения. У 
учащегося как бы внезапно появля-
ется способность передачи смысла 
одноактным действием не просто лю-
бого фрагмента, а главного, умение 
логически связать в одном суждении 
основные понятия исходного состоя-
ния предмета задачи, модели конечно-
го состояния и средств ее решения. На 
рис.3 система взаимосвязанных поня-
тий δ уровня первичного понимания 
(очерчена жирной линией). Точками 
внутри контура обозначены главные 
понятия рассматриваемой  индивида 
и требований познавательной задачи. 
Понятно, что для понимания учебного 
материала необходимо владеть опре-
деленными знаниями и умениями  (на 
этом основана проверка понимания). 
Знание определенного учебного во-
проса предполагает, прежде всего, по-
нимание сущности главного, а также 
умение, в некоторых пределах, эти 
знания применять. Уровень умения 
опирается на понимание и знание не-
обходимого учебного материала

Однако, такие характеристики 

Критерий Уровень усвоения 
учебного материала Обозначение

Целостные новообразования
(качество, усвоение знаний, мера компетентности 

индивида)

Низкий Понимание главного ПГ Студент сознательно воспроизводит главную суть в 
постановке и решении познавательной задачи

Оптимальный Полное владение 
знаниями ПВЗ

Будущий специалист не только понимает главную суть 
познавательной задачи, но и способен воспроизвести все ее 
содержание в любой форме изложения 

Высокий Умение применять 
знание УПЗ Способность сознательно применять приобретенные знания в 

нестандартных учебных ситуациях (творческое перенесение)

Табл.1. 
Компетентностные характеристики личности за примером осознанности

Рис. 3. Система взаимосвязанных понятий
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знаний, как глубина, полнота, широта 
и др., должны быть заложены в содер-
жании учебного материала. Успешное 
овладение им является лишь необхо-
димым условием успешного приоб-
ретения знаний индивидом, но далеко 
недостаточными. Достаточность опре-
деляется тем, насколько объективно и 
достоверно, глубоко и широко, научно 
строго и просто отображены в учеб-
ном материале закономерности дей-
ствительности. 

Вывод. В условиях личностно 
ориентированного процесса обучения 
гарантированно осуществима дей-
ственная модель формирования про-
фессиональных качеств обучаемого: 
она строится на обеспечении адек-
ватности критериев возможностей 
(уровней компетентности)  индивида 
и требований конкретной учебной 
программы.
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