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Формированию познавательных умений в настоящее время придается осо
бо важное значение, что обусловлено их большой ролью в жизни современного 
человека. Формирование познавательных умений школьников осуществляется 
посредством применения целого комплекса взаимосвязанных методических 
средств: отобранного для изучения предметного содержания, методов и форм, 
обусловленных содержанием, материальных и идеальных средств наглядности, 
технологий обучения.

Мы убеждены, что центральным элементом методического обеспечения 
выступают познавательные задания. О том, что основным инструментарием учи
теля. способствующим освоению школьниками предметным содержанием и раз
витию универсальных учебных действий, в составе которых действия познава
тельные, является система заданий, подчеркивают и многие современные мето
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дисты-химики (С.И. Гильманшина, А.Н. Лямин, П А . Оржековский, М.С. Пак, 
Г.В. Пичугина, М. А. Шаталов и др.).

Любые умения формируются в деятельности, а учебные задания выступают 
внешним пусковым началом деятельности [7], служат для мышления «спуско
вым крючком», приводя мыслительный процесс в движение [10]. «Выполнение 
учебных заданий по праву занимает основное время обучения. По существу сам 
процесс обучения представляет собой, прежде всего, процесс выполнения учеб
ных заданий, которые формируются учителем и адресуются ученикам» [9, с. 
121]. Познавательные задания выступают важнейшим инструментом организа
ции и управления познавательной деятельностью школьника. Деятельность уче
ника по выполнению познавательных заданий является механизмом и основой 
формирования познавательных умений.

Система познавательных заданий позволяет обеспечить сбалансированный 
профиль познавательной деятельность школьника, под которым понимают тип 
мышления и виды деятельности ученика при освоении им предметного содержа
ния, в которых отражаются способы работы над содержанием предмета, частота 
их употребления, последовательная смена, самостоятельность применения.

В монографии П.П. Пидкасистого «Самостоятельная познавательная дея
тельность школьников в обучении» отмечается, что «... познавательная задача, 
субъективно принятая учеником, не будучи сама по себе объектом познания, вы
ступает в обучении как опосредствующее звено между школьником (субъектом) 
и объектом познания» [7, с. 134].

Однако до сегодняшнего дня среди ученых и учителей нет однозначного 
понимания и различения понятий «задача», «задание», «упражнение», «вопрос», 
«проблема» (в переводе с греческого problema -  задача, задание, преграда, труд
ность), разнообразны и их классификации.

В научной и методической литературе имеется много определений понятия 
«задача» вообще и «познавательная задача» в частности. В общей теории задач, 
разработанной Г.А. Баллом [1], дано обобщенное понятие познавательных задач, 
говоря о которых подразумевают, что в процессе их решения субъектом приоб
ретается информация, рассчитанная на длительное хранение в его памяти. Педа
гогический энциклопедический словарь определяет познавательную задачу как 
учебное задание, предполагающее поиск новых знаний, способов (умений) и 
стимуляцию активного использования в обучении связей, отношений, доказа
тельств [6, с. 90]. Нам близко понимание познавательной задачи в «самом общем 
смысле» как отнесенной к некоторому решателю задачи совершенствования 
знания, которым он обладает [1, с. 73]. Решение познавательных задач направле
но на приобретение школьником и декларативных знаний (знаний о том, что), и 
процедурных (знаний о том, как).

Основываясь на анализе литературы [1, 2, 3, 4, 10], мы рассматриваем по
знавательное задание в нескольких аспектах:

• в широко распространенном смысле как вопрос, адресованный ученику, 
ответ на который представляет теоретический или практический интерес и при
водит к получению нового или совершенствованию имеющегося знания;

• в психологическом смысле как цель познавательной деятельности, дан
ную в определенных условиях и требующую для своего достижения использова-
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ния адекватных средств -  способов, действий, операций;
• в лингвистическом смысле как словесную -  устную или письменную -  

конструкцию, побуждающую ученика к выполнению познавательных действий; 
языковую форму требования ответа; словесную формулировку (знаковую мо
дель) проблемной ситуации;

• в гносеологическом смысле как средство поиска истины и получения но
вого знания;

• в дидактико-методическом смысле как средство формирования и разви
тия интеллектуальных и практических познавательных умений школьника, как 
средство достижения определенных образовательных целей.

Употребляя термин «познавательное задание», мы подразумеваем, что при 
его выполнении процесс познания приобретает относительно самостоятельную 
цель, а адресат при этом совершенствует знания, которыми он обладает.

Основой для конструирования системы познавательных заданий с целью 
формирования познавательных умений выступает типология последних. В соот
ветствии с характером познавательной деятельности учащихся при освоении хи
мического содержания, мы рекомендуем следующие типы познавательных зада
ний. При освоении готового опыта химического познания: задания на выделение 
опорных пунктов и построение их совокупности, на перекодирование информа
ции в разных системах, на классификацию химических объектов познания и др. 
При продуцировании знаний в процессе собственной деятельности: задания на 
описание химических объектов, задания на объяснение химических процессов и 
явлений, задания на предсказание свойств и поведения химических объектов [5].

Задания включаются в процесс обучения наряду с другими педагогически
ми средствами посредством реализации педагогических методов и форм органи
зации обучения. И .Я. Лернер пишет: «Познавательные задачи призваны лишь 
дополнить существующие средства обучения и должны находиться в целесооб
разном сочетании со всеми традиционными средствами и элементами учебного 
процесса» [8].
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