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Аннотация: статья посвящена проблеме организации внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов в контексте становления познавательной компетентности обучающихся. На ос-

нове анализа сущности и состава компетенций непрерывного образования и универсальных 

компетенций для высшего образования показано, что познавательная компетенция является 

важнейшей составляющей компетенции непрерывного образования.  В соответствии с дея-

тельностным подходом познавательная компетентность охарактеризована как качество лич-

ности в совокупности мотивационного, когнитивного, операционного и рефлексивно-

оценочного компонентов. Представлена модель организации самостоятельной учебной дея-

тельности студентов на основе компетентностного и системно-деятельностного подходов. 

Особое место в реализации деятельностного подхода отведено становлению профессиональ-

ных и общеучебных умениий, мотивации студентов к их освоению. Обоснована система за-

даний для самостоятельной учебной деятельности студентов, включающая 3 группы зада-

ний: а) репродуктивные, обеспечивающие узнавание и воспроизведение информации; 

б) продуктивные, направленные на получение нового продукта на основе логического и 

творческого применения знаний, перекодирования информации; в) рефлексивно-оценочные, 

связанные с самооценкой процесса и результатов самостоятельной учебной деятельности и 

личностных качеств студента. Представлены виды заданий в каждой группе. Обращено вни-

мание на необходимость использования технологии педагогического сопровождения само-

стоятельной учебной деятельности студентов, обеспечивающей ее целенаправленное плани-

рование и оказание необходимой помощи обучающимся. В качестве основного педагогиче-

ского средства названной технологии рассматриваются учебные задания, обеспечивающие 

направленность работы студентов на становление познавательной компетенции. Приведены 

сведения о реализации системы заданий в организации самостоятельной учебной деятельно-

сти студентов по педагогическим дисциплинам, кратко обозначены возможности и ограни-

чения. 
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INDEPENDENT LEARNING ACTIVITIES SYSTEM FOR STUDENTS  

AS A MEANS OF FORMING COGNITIVE COMPETENCE  

(based on pedagogical disciplines) 
 

Abstract: the article is devoted to the problem of organizing extracurricular independent work of 

students in the context of students' cognitive competence formation. Based on the analysis of the 

essence and composition of lifelong education competencies and universal competencies for higher 

education, it is shown that cognitive competence is the most important component for lifelong edu-

cation competence formation. In accordance with the activity approach, cognitive competence is 

characterized as a personality quality in the aggregate of motivational, cognitive, operational and 

reflexive-evaluative components. The organization model of independent educational activities is 

presented on the basis of the competence-based and system-activity approaches. Special place in the 

implementation of the activity approach is given to the formation of professional and general educa-

tional skills and student motivation to master them. The task system for independent educational 

students activities has been established. It includes 3 groups of tasks: a) reproductive, providing 

recognition and reproduction of information; b) productive, aimed at obtaining a new product based 

on the logical and creative application of knowledge, recoding information; c) reflexive-evaluative, 

associated with self-assessment of the process and results of independent learning activities and the 

student's personal qualities. The types of tasks in each group are presented. Attention is drawn to 

the need of using pedagogical support technology for students independent educational activities, 

ensuring its purposeful planning and providing the necessary assistance for students. Learning ac-

tivities  considered as the main pedagogical means of the named technology helping students to fo-

cus on the formation of cognitive competence. Information on the implementation of the independ-

ent learning activities system organization is presented, some possibilities and limitations are briefly 

indicated. 
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Актуальность проблемы 

Обратиться к проблеме учебных заданий для обучающихся в высшей шко-

ле побудили следующие обстоятельства.  

Во-первых, необходимость разработки фондов оценочных средств каждым 

преподавателем в контексте развития тех или иных компетенций в процессе 

обучения своей дисциплине и комплексных средств для итоговой аттестации. 

Не углубляясь в анализ данной проблемы, отметим, что в ней на сегодняшний 
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день больше вопросов, чем обоснованных решений на уровне «методических 

рекомендаций». Примером достаточно полных, но небесспорных рекоменда-

тельных материалов может служить пособие, подготовленное в Российском 

государственном гуманитарном университете [5]. Достаточно сказать, что само 

понятие «фонд оценочных средств» явно нуждается  в аргументированном 

уточнении. Тем не менее совершенно понятно, что в основе фонда оценочных 

средств лежат задания, которые должен выполнить обучающийся. От направ-

ленности заданий зависит выбор форм и методов, технологий педагогической 

работы. 

Во-вторых, понимание значимости грамотной организации самостоятель-

ной учебной деятельности обучающихся не только для освоения содержания 

образования и контроля преподавателя за результативностью процесса, но так-

же для саморазвития и самореализации студентов. В основе такой работы опять 

же оказываются учебные задания,  которые должны выполнять обучающую, 

развивающую, воспитательную и контролирующую функции. Обучающая 

функция заключается в совершенствовании знаний, становлении (формирова-

нии и развитии) как  профессиональных, так и общеучебных умений. Развива-

ющая функция связана с включением субъекта учения в решение учебных и 

профессионально ориентированных проблем.  Воспитательная функция реали-

зуется через направленность на становления научного мировоззрения, развитие 

отношения к профессии, интереса к познанию, а также ориентацию на пролон-

гированное образование в течение всей жизни. Даже краткая характеристика 

функций учебных заданий позволяет сделать вывод: чтобы осуществлять реше-

ние обучающих, воспитательных и развивающих задач и контроль за этим про-

цессом, необходима определенная совокупность (в идеале система) заданий для 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Кроме того, целесооб-

разно обеспечивать такую структуру заданий, которая будет способствовать ор-

ганизации осознанной познавательной деятельности студентов. К сожалению, в 

практике работы преподавателей нередко наблюдается однообразие видов са-

мостоятельной работы студентов с доминированием тестовых заданий, выпол-

нения презентаций, самостоятельного изучения материала по учебнику, кон-

спектирования первоисточников и подготовки к семинарам, а учебные задания 

формулируются кратко [6].  

В-третьих, понимание наличия противоречия между значимостью ориен-

тации обучающихся на непрерывное учение в течение всей жизни (lifelong 

learning) и недостаточной научной обоснованностью путей решения данной за-

дачи в организации самостоятельной учебной деятельности студентов при изу-

чении ими общеобразовательных и профессиональных дисциплин. Одним из 

таких путей, по мнению автора, является организация самостоятельной учебной 

деятельности студентов (прежде всего внеаудиторной) посредством системы 

заданий в контексте становления познавательной компетентности студентов, 

характеристика которой на материале педагогических дисциплин предполага-

ется в данной статье. 

Следует отметить, что в современных университетах педагогические дис-

циплины предлагаются студентам не только педагогических направлений под-
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готовки, но и непедагогических направлений. Но в любом случае направлен-

ность на становление и развитие познавательной компетенции необходима как 

условие становления готовности к  непрерывному образованию. 

В связи со сказанным встает вопрос о сущности познавательной компетен-

ции, связях данной компетенции с компетенцией непрерывного образования и 

универсальными компетенциями, обозначенными в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего образования. 
 

Познавательная компетенция в системах компетенций непрерывного  

образования и универсальных компетенций 

Для рассмотрения вопроса уточним, что под компетенцией далее понима-

ется отвлеченная от личности характеристика, целевая установка, а под компе-

тентностью – личностное качество, реализованная компетенция.    

Остановимся на сущности и соотношении понятий «компетенция непре-

рывного образования», «познавательная компетенция», «универсальные компе-

тенции», а также понятии «познавательная компетенция». 

Само понятие «непрерывное образование», несмотря на активное употреб-

ление данного термина, не является устойчивым. В мировом опыте применяют-

ся различные  названия и толкования данного феномена: «продолжающееся об-

разование» (continuing education, continuous education), «дальнейшее образова-

ние» (further education, Weiterbildung), «пожизненное учение» (lifelong learning), 

«перманентное образование» (permanent education, leducation permanente),  «по-

жизненное образование» (life-long education), «образование взрослых» (adult 

education, leducation des adultes, Erwachsenenbildung), «возобновляющееся обра-

зование» и др. 

В Национальной педагогической энциклопедии представлено 25 текстов с 

определениями и характеристиками непрерывного образования. Среди них 

можно выделить 3 наиболее часто повторяющихся и реально характеризующих 

данное явление. Непрерывное образование рассматривается как философско-

педагогическая концепция, согласно которой оно представляет:  

‒ процесс, охватывающий всю жизнь человека; 

‒ аспект образовательной практики, представляющий ее как непрекраща-

ющееся целенаправленное освоение человеком социокультурного опыта с ис-

пользованием всех звеньев имеющейся образовательной системы; 

‒ принцип организации образования, образовательной политики. 

Далее нас будут интересовать вопросы непрерывного образования, связан-

ные с личностью постоянно образовывающего себя человека, с процессом 

освоения им нового жизненного, социального, профессионального опыта, т. е. 

психолого-педагогический аспект непрерывного образования. Для психолого-

педагогического аспекта непрерывного образования характерны опора на само-

образование, освоение умений и навыков учения, развитие ценностных ориен-

таций в духе «учения через всю жизнь» как средства саморазвития и самореа-

лизации, широкое использование активных форм и методов обучения, подход к 

обучению как процессу преобразования жизненного и профессионального опы-

та [11]. Названные характеристики так или иначе связаны с развитием осознан-
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ной познавательной активности личности и ряда качеств личности, которые 

нужны любому человеку для обеспечения его эффективной жизнедеятельности 

независимо от социальной и профессиональной среды существования лично-

сти. Таким образом, непрерывное образование связано с познавательной ком-

петенцией и универсальными компетенциями.  

В то же время в последние годы появилось и понимание непрерывного об-

разования как компетенции. По заявлению Джона Салливана: «В хаотичном 

мире единственной важной компетенцией является непрерывное обучение». 

Ключевыми характеристиками  компетенции непрерывного обучения являются: 

бесконечность, скорость, постоянное обновление, ориентация на новейшие 

технологии, самоконтроль, практическое применение, широта охвата, дина-

мичность, совместное пользование информацией, результативность, принятие 

решений [10].  

Данные характеристики проявляются в готовности личности результатив-

но видеть проблемы, находить информацию (грамотно и оперативно), критиче-

ски оценивать и применять новые знания и способы действия, принимать ре-

шения, контролировать процесс, что явно связано с познавательной деятельно-

стью человека и его познавательной компетентностью. 

Отражена ли познавательная компетенция в документальных источниках? 

Обратимся к универсальным компетенциям, закрепленным во ФГОС ВО 3++, 

перечень которых един по уровням образования для всех направлений и специ-

альностей. Включенные в этот перечень универсальные компетенции характе-

ризуют надпрофессиональные способности личности, обеспечивающие успеш-

ную деятельность человека в различных сферах, как профессиональных, так и 

социальных.  

Категории универсальных компетенций: системное и критическое мышле-

ние, разработка и реализация проектов, коммуникация, межкультурное взаимо-

действие, командная работа и лидерство, самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение). Прямое отношение к развитию познавательной 

компетенции в контексте непрерывного образования имеют следующие компе-

тенции:   

‒ УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач (си-

стемное и критическое мышление); 

‒ УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (разработка и реализация проектов); 

‒ УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (самоорганизация и саморазвитие, в том числе здоровьесбереже-

ние). 

Европейская справочная система ключевых компетенций была определена 

в Рекомендациях по ключевым компетенциям для непрерывного обучения, до-

кументе, принятом Советом  и Европейским парламентом в декабре 2006 г. в 

результате пятилетней работы экспертов и представителей правительств, со-
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трудничающих в рамках открытого проекта «Метод координации». В рекомен-

дациях определены 8 ключевых компетенций:  

‒ общение на родном языке; 

‒ общение на иностранных языках; 

‒ математическая компетенция и базовые компетенции в области науки и 

техники; 

‒ цифровая компетенция; 

‒ учимся учиться; 

‒ социальные и гражданские компетенции;  

‒ чувство инициативы и предприимчивости;  

‒ культурная осведомленность и самовыражение [7]. 

Компетенция «учимся учиться» напрямую связана со становлением позна-

вательной компетенции, к ней примыкают «цифровая компетенция», частично 

«культурная осведомленность и самовыражение». 

Но если продолжить анализ того и другого перечня, то можно понять, что 

освоение практически любой их составляющей связано с познавательной ком-

петенцией. Например, коммуникативная компетенция связана с познанием 

родного и иностранного языков, а деловое общение связано с освоением правил 

составления текстов научного стиля и соответствующих умений. 

Таким образом, среди универсальных компетенций специально не выделя-

ется познавательная компетенция, но очевиден ее метауровень и, соответствен-

но, значимость для реализации непрерывного образования. Соответствует ли 

уровень изученности познавательной компетенции ее значимости? 

Общепринятой трактовки понятия «познавательная компетенция» обнару-

жить не удалось, хотя данный термин используется в научно-педагогических 

трудах. Из диссертационных исследований, специально посвященных познава-

тельной компетенции, можно отметить работу Ю. Г. Кублицкой [4], учебно-

познавательной компетенции – труд И. Л. Дульчаевой [2]. 

В самом общем виде «познавательная компетентность» заключается в спо-

собности личности учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерыв-

ного обучения в контексте как личной, профессиональной, так и социальной 

жизни. 

Детальный анализ сущности понятия «познавательная компетентность» 

проведен Ю. Г. Кублицкой, на основе которого выделены существенные харак-

теристики данного интегративного качества личности – стремление и спо-

собность накапливать и реализовывать свой потенциал в сфере самостоя-

тельной познавательной деятельности для успешного решения личностно 

значимых задач: добывания, переработки и применения информации [9]. 

В соответствии с деятельностным подходом познавательная компетент-

ность как личностное качество включает в себя следующие компоненты: 

‒ мотивационный – осознание ценности образования в течение жизни, ин-

терес к процессу и результатам познания, потребность в самосовершенствова-

нии; 
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‒ когнитивный – понимание современной научной картины мира, сово-

купности мировоззренческих идей как исходных позиций в познании, знание 

различных способов познания; 

‒ операционный – владение умениями познавательной деятельности, 

прежде всего общеучебными;  

‒ рефлексивно-оценочный – оценка процесса и результатов собственной 

познавательной деятельности с целью последующей корректировки. 

Указанные компоненты и их характеристики целесообразно учитывать при 

конструировании самих учебных заданий и их системы. 
 

Система заданий для организации самостоятельной  

учебной деятельности студентов по педагогическим дисциплинам 

Анализ проблемы проектирования системы заданий по дисциплине целе-

сообразно начать с целевых установок и исходных идей. 

Учебные задания в конечном счете предназначены для оценивания резуль-

татов образования, будь то самооценка, оценка со стороны других обучающих-

ся или со стороны преподавателя. Каждому преподавателю высшей школы из-

вестна аббревиатура ФОС, что означает фонд оценочных средств. В него вклю-

чаются и контрольные задания, и формы, и методы, и технологии. Из-за  такого 

«разнообразия» внутри фондов лишь затрудняется оценивание результатов об-

разования. По мнению автора, фонд оценочных средств по дисциплине – ком-

плекс (система) учебных заданий и средств  успешной их реализации. При этом 

к необходимым средствам следует отнести: календарный план, обучающие ма-

териалы (научение способу деятельности), рекомендации по выполнению работ 

(с разъяснением последовательности действий и типичных ошибок),  образцы 

выполнения задания или аналогичных заданий (в том числе студенческие рабо-

ты),  критерии  оценки и самооценки выполнения задания. Частично информа-

цию из указанных средств целесообразно включать в учебные задания, особен-

но проективные. 

В основу построения системы заданий положены компетентностный и дея-

тельностный подходы. Компетентностный подход как ориентация на становле-

ние познавательной и профессиональной (педагогической) компетентности 

обучающихся предполагает освоение соответствующих знаний и умений, опыта 

деятельности. Деятельностный подход проявляется в организации самостоя-

тельной учебной деятельности студентов с учетом мотивационного, содержа-

тельного, операционного и оценочного компонентов. 

Организация самостоятельной учебной деятельности студентов в контек-

сте познавательной компетенции как составляющей компетенции непрерывно-

го образования  должна предусматривать ориентацию на совокупность об-

щеучебных умений  и педагогических умений и соответствующую мотивацию 

студентов на выполнение тех или иных заданий. Кроме того, важна ориентация 

не только на репродуктивную деятельность (например, увлечение «тестами» – 

наборами программированных заданий), но на продуктивную и творческую де-

ятельность.  
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Педагогические умения, как известно, подразделяются на гностические, 

конструктивные, организаторские, коммуникативные, рефлексивно-оценочные.  

Совокупность общеучебных умений обоснована автором в ряде публикаций, 

показан недостаточный уровень владения студентами общеучебными умениями 

[1; 8]. Общеучебные умения объединены в следующие группы: умения рабо-

тать с текстами, коммуникативные умения, умения работать с графической ин-

формацией, умения поиска информации, умения логические, умения создавать 

тексты научного стиля, умения самоорганизации. 

Модель системы учебных заданий представлена на рисунке. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель системы заданий для самостоятельной  

учебной деятельности студентов 

Model of the system of tasks for independent educational activities of students 

 

Далее указанная модель конкретизирована применительно к педагогиче-

ским дисциплинам. 
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результатов  познания 
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I. Задания репродуктивные, связанные с воспроизведением знаний: 

1. Задания на воспроизведение информации: 

‒ определений понятий; 

‒ характеристик педагогических объектов и явлений; 

‒ знаний о способах деятельности. 

2. Программированные задания (разных видов – выбор правильных отве-

тов, вставка пропущенных слов, разделение на группы, оценка суждений, гра-

фические, заполнение таблиц и др.). 

II. Задания продуктивные, требующие логического и творческого при-

менения знаний и умений для получения нового продукта: 

3. Задания проблемные (требующие творческого применения знаний для 

решения учебных проблем). 

4. Задания на применение логических умений: 

‒ конструирование определения понятия; 

‒ сравнение; 

‒ классификация; 

‒ анализ, синтез; 

‒ систематизация; 

‒ доказательство. 

5. Задания на перекодирование информации, представление текстовой ин-

формации в графической форме (графическое моделирование): 

‒ составление структурно-логических схем; 

‒ выполнение опорных конспектов  (схемных и знаковых моделей);  

‒ скетчноутинг; 

‒ символическое представление информации; 

‒ составление ассоциаций и ассоциативных рядов; 

‒ выполнение интеллект-карты; 

‒ составление сравнительной таблицы. 

6. Задания для ситуационного анализа: 

‒ анализ педагогических ситуаций (решение педагогических задач); 

‒ кейс-метод. 

7. Задания проективные: 

‒ проектирование учебных заданий; 

‒ проектирование учебных презентаций;  

‒ проектирование учебных и воспитательных ситуаций (занятий). 

8. Задания на реализацию умений учебно-исследовательской деятельности: 

‒ доказательные рассуждения; 

‒ выполнение конспекта первоисточника; 

‒ формулировка гипотезы; 

‒ составление аннотации по готовому тексту; 

‒ составление тезисов по готовому тексту; 

‒ выполнение научно-методического проекта; 

‒ подготовка выступления на конференции; 

‒ подготовка презентации для выступления на конференции. 
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9. Задания на работу с учебными и научными текстами: 

‒ выделение в тексте научных терминов (педагогических); 

‒ маркировка текста; 

‒ использование креативных техник (например, техника «шесть шляп 

мышления» Э. де Боно). 

III. Задания рефлексивно-оценочные, направленные на самооценку лич-

ностных качеств, процесса и результатов  собственной познавательной 

деятельности:  

10. Задания на оценивание личностных качеств (например, педагогических 

способностей). 

11. Задания на оценивание результатов собственной учебной деятельности 

(в структуре учебного задания). 

12. Оценивание результатов самостоятельной учебной деятельности по 

дисциплине (модулю) через портфолио. 

13. Оценивание результатов деятельности других студентов (например, че-

рез реализацию «общественной экспертизы» при защите проектов или портфо-

лио). 

Все перечисленные выше виды заданий апробированы автором в практике 

преподавания педагогических дисциплин («История педагогики», «Педагогика» 

для педагогических и непедагогических направлений подготовки, «Методика 

обучения биологии и экологии», «Педагогика высшей школы»). Частично зада-

ния вошли в авторские сборники дидактических материалов.  
 

Особенности построения учебных заданий для самостоятельной  

учебной деятельности студентов 

Далее остановимся на структуре учебного задания для самостоятельной 

учебной деятельности студентов, прежде всего внеаудиторной, когда нет воз-

можности оперативно получить ответы на возникающие вопросы. По мнению 

автора, учебные задания для самостоятельной учебной деятельности студентов 

могут и должны содействовать решению обучающихся и воспитательных задач 

при определенном их построении. 

Известное изречение гласит: «Ученик учит так, как его спрашивает учи-

тель». Важно не только  то, что спрашивают, но и как спрашивают. Поэтому 

учебные задания должны быть не просто формулировкой конечного результата, 

а средством организации самостоятельной деятельности студентов, а именно: 

а) содействовать мотивации обучающегося на выполнение задания в контексте 

профессиональной подготовки и личностного развития; б) содержать элементы 

обучения способу деятельности – последовательность действий-операций по 

выполнению задания, описание типичных ошибок; в) предоставлять возмож-

ность самооценки через обозначенные критерии. 

Для иллюстрации названных требований ниже приводится пример зада-

ния-инструкции для  внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Методика обучения биологии и экологии». Программированные 

задания составляются студентами по региональному учебнику «Моя Карелия» 

(раздел «Биология»). Аналогичная работа может быть выполнена по любой ву-
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зовской дисциплине. К сказанному можно добавить, что проектирование раз-

ных видов заданий (вопросов, задач, ситуаций) – непростой и весьма полезный 

вариант организации продуктивной деятельности обучающихся.   
 

Задание: разработать 10 программированных заданий разных видов по определен-

ному разделу учебника (список прилагается). 

 

Что такое программированное обучение и программированные задания 

Учебные задания ‒ форма предъявления требований к результатам обучения. Исполь-

зуются для организации учебной деятельности и контроля за ее результатами. Отличаются 

по содержанию и форме. К основным видам учебных заданий относятся вопрос, упражне-

ние, задача, практическое задание, программированное задание. Виды учебных заданий 

отличаются друг от друга по форме и содержанию. 

Вопрос – задание, сформулированное в вопросительной форме, не содержащее инфор-

мации для ответа. Упражнение – задание, направленное на отработку умений и проверку их 

качества, может быть сформулировано как в повествовательной, так и в вопросительной 

форме. Задача – задание, проблемное по содержанию, по форме состоящее из условия (с ис-

ходными данными) и требования (вопроса, на который нужно найти ответ). Практическое 

задание связано с использованием натуральных объектов, приборов и материалов. Програм-

мированное задание – задание, задающее программу ответа, как правило, содержащее вари-

анты ответов, из которых нужно выбрать правильные. 

Программированное обучение  вид обучения, при котором учебный материал разби-

вается на логически завершенные порции (шаги информации) и изучается учащимся поша-

гово. После восприятия каждой порции информации ученик выполняет задания, с помощью 

которых выявляется качество усвоения им знаний. Обычно для проверки знаний применяют-

ся программированные задания. 

Программированные задания  учебные задания, в содержание которых включены 

возможные варианты ответов (правильные и неправильные), из которых обучающийся дол-

жен выбрать правильный ответ или вписать краткий правильный ответ (слово или словосо-

четание). 

Программированные задания (тесты) широко используются в образовательной практи-

ке, так как позволяют оперативно (с небольшими временными затратами на их применение и 

контроль результатов со стороны преподавателя) проверить знания обучающихся, а также 

могут  содействовать становлению у них ряда логических умений. Однако доминирование 

программированных заданий в процессе обучения не следует рассматривать как позитивное 

явление, потому что в основе их выполнения находятся узнавание и воспроизведение. По-

этому такого рода задания необходимо сочетать с организацией продуктивных видов учеб-

ной деятельности, связанных с пониманием и применением знаний и умений. 

Проектирование программированных заданий относится к продуктивным видам дея-

тельности, поэтому полезно не только для освоения знаний, но и для развития мышления, 

становления профессиональной компетенции педагога.  

 

Виды программированных заданий 

Ниже приводится описание различных видов программированных заданий по биологии 

и экологии, каждый из которых имеет свое условное название, а также типичные ошибки, 

которые допускаются студентами при их конструировании. 
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Условное 

название 

Характеристика Типичные ошибки 

Один из пяти 

(трех, четы-

рех) 

Задание содержит несколько ответов на 

вопрос, из которых нужно выбрать только 

один (правильный) 

Варианты ответов оче-

видно неправильные, в 

задания включаются не-

существенные данные  

Два (три) из 

пяти и более 

Задание содержит несколько ответов на 

вопрос, из которых нужно выбрать только 

2 или 3 ответа (правильные) 

Варианты ответов оче-

видно неправильные 

Вставь про-

пущенное 

слово 

Задание содержит определение понятия, 

необходимо вписать соответствующий 

термин 

 

Вставь про-

пущенные 

слова 

Задание содержит характеристику объекта 

или явления с пропусками существенных 

признаков. Можно характеризовать среду 

обитания, особенности внешнего и внут-

реннего строения, развития, поведения 

и т. п. 

Нет характеристики объ-

екта (явления), приводит-

ся набор предложений. 

Пропускаются не суще-

ственные признаки, а 

обычные слова 

Распредели на 

группы 

Задание предполагает классификацию 

объектов (разделение на группы) 

Основание (признак) для 

классификации не соот-

ветствует перечню объек-

тов 

Подчеркни 

(выпиши) 

правильные 

ответы 

Задание предполагает выбор правильных 

ответов из предложенного перечня, коли-

чество ответов не ограничивается 

Варианты ответов оче-

видно неправильные 

Выбери пра-

вильные отве-

ты на вопро-

сы  

Задание предполагает выбор ответов на 

вопросы из предложенного перечня, при 

этом на один вопрос может быть не один 

ответ, а один и тот же ответ может быть 

ответом на разные вопросы 

 

Графическое 

задание 

Необходимо выбрать правильный ответ на 

вопрос на основе графического изображе-

ния (график, диаграмма) 

 

Сделай обо-

значения к 

рисунку 

На рисунке обозначаются цифрами основ-

ные части объекта, которые необходимо 

соотнести с перечнем основных частей 

объекта, обозначенных буквами  

Предлагается сделать 

«подписи» («надписи») к 

рисунку  

Заполни таб-

лицу 

Задание позволяет провести сравнение 

двух и более объектов по выделенным 

признакам. Наличие и отсутствие признака 

отмечается знаками плюс (+) и минус (‒) 

Программированное за-

дание подменяется зада-

нием на заполнение таб-

лицы 

Оцени сужде-

ния (утвер-

ждения) 

В задании предлагаются суждения (утвер-

ждения), нужно выбрать правильные и от-

метить их знаком плюс (+), неправильные 

‒ отметить знаком минус (‒) 

 

 

Структура задания: 

‒ условное название вида задания; 

‒ формулировка задания (что нужно сделать, как записать ответ); 

‒ содержательная часть задания; 

‒ правильный(е) ответ(ы). 
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Пример сконструированного задания: 

«Один из пяти (трех, четырех)» 

Из предложенных ответов выберите только один, который считаете наиболее пра-

вильным. Правильные ответы обозначьте цифрами и буквами (1а, 2б). 

1.  Автором названия науки «экология» является: 

а) Геккель; 

б) Мебиус; 

в) Дарвин; 

г) Аристотель. 

2.  К насекомоопыляемым растениям НЕ относится: 

а) спирея средняя; 

б) льнянка обыкновенная; 

в) ольха серая; 

г) клевер красный. 

3.  К стенофагам относится: 

а) скопа; 

б) крыса пасюк; 

в) ворона серая; 

г) человек. 

Правильные ответы: 1б, 2в, 3а. 

 

Основные действия при выполнении задания 

1. Ознакомьтесь с видами программированных заданий, основными ошибками в их 

конструировании. 

2. Изучите учебный материал, по которому требуется выполнить программированные 

задания (текст учебника), выделите наиболее существенный: основные понятия, мировоз-

зренческие идеи, закономерности. 

3. Распределите материал по видам заданий, дублирование материала по видам зада-

ний допускается. 

4. Ознакомьтесь со структурой заданий (название вида, формулировка, содержание, 

ответы). 

5. Сконструируйте задания: по одному каждого вида. Дополнительные требования: 5 

заданий на выбор  одного правильного ответа,  не менее 5 вопросов в задании на выбор пра-

вильных ответов на вопросы, не менее 5 суждений в заданиях на оценку правильности суж-

дения. 

Критерии оценки работы: 

1. Правильность выполнения заданий каждого вида. 

2. Разнообразие видов заданий. 

3. Ориентация на основные положения (понятия и идеи) учебного текста. 

4. Отсутствие содержательных ошибок.  

 

Применение технологии педагогического сопровождения данного вида са-

мостоятельной работы студентов с использованием рассмотренного варианта 

учебного задания позволило существенно повысить результаты деятельности 

обучающихся по конструированию программированных заданий. Подобные за-

дания для студентов по дисциплинам «Педагогика» и «Методика обучения 

биологии» разработаны по проектированию проблемных задач по биологии,  

учебных презентаций, разработок внеклассных мероприятий. 

При подведении итогов отметим следующее. Организация самостоятель-

ной учебной деятельности студентов является основным средством становле-

ния познавательной компетенции студентов как важнейшей составляющей 
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компетенции непрерывного образования. Для развития познавательной компе-

тенции обучающихся с позиций системно-деятельностного подхода в процессе 

реализации технологии педагогического сопровождения самостоятельной рабо-

ты студентов целесообразно использовать систему учебных заданий: репродук-

тивных, продуктивных и рефлексивно-оценочных. Системой заданий должны 

предусматриваться как профессиональные умения,  так и основные общеучеб-

ные умения. 

Учебные задания являются основным средством в технологии педагогиче-

ского сопровождения самостоятельной учебной деятельности студентов, по-

этому в их структуре полезны следующие составляющие: мотивационная, обу-

чающая и диагностико-рефлексивная. Такого рода задания эффективны для ор-

ганизации самостоятельной работы студентов как в очном, так и в дистанцион-

ном формате.  

В заключение обозначим (уточним) возможности и ограничения примене-

ния системы заданий для самостоятельной учебной деятельности студентов. 

Возможности и условия: 

‒ систему заданий можно реализовать, если имеются связи ряда учебных 

дисциплин одной направленности (в опыте автора – педагогической – на основе 

курсов «История педагогики», «Педагогика», «Методика обучения биологии», 

«Педагогика высшей школы»); 

‒ результативность самостоятельной учебной деятельности студентов по-

вышается, если обеспечивается технология педагогического ее сопровождения, 

используются соответствующие структура и содержание учебных заданий; 

‒ система заданий может быть частично реализована на аудиторных прак-

тических занятиях (например, использованы «мини-тесты» для текущей про-

верки знаний перед новой лекцией, заданы проблемные вопросы в ходе ауди-

торного занятия с обсуждением ответов и т. п.); 

‒ может быть реализован комплекс заданий в рамках определенных педа-

гогических технологий (например, в рамках технологии позиционного обуче-

ния). 

Ограничения: 

‒ системное использование учебных заданий для самостоятельной учеб-

ной деятельности студентов ограничивается трудозатратами обучающихся на 

выполнение заданий в рамках одной дисциплины; 

‒ технология педагогического сопровождения самостоятельной учебной 

деятельности студентов в целом и любого вида самостоятельной работы обу-

чающихся требует научно-методической ее проработки, а значит, мотивацион-

ной и практической готовности преподавателей к такого рода работе; 

‒ проверка и оценка целого ряда выполненных студентами учебных зада-

ний, особенно проективного характера, требуют немалых трудозатрат от препо-

давателя, что, к сожалению, не предусматривается в учебной нагрузке педагога; 

‒ организация корректировки качества выполненных работ, исправление 

недостатков, ошибок также требуют немалых усилий и времени со стороны 

преподавателя, что в разы выше при обучении онлайн, и опять же не входит в 

учебную нагрузку преподавателя.  
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