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ÐÀÇ

Ñîâðå�å��àÿ ïðàêòèêà ðîññèéñêîãî øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ öåëû�
ðÿ�î� ïðîòèâîðå÷èé �è�àêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, çàòðàãèâàþùèõ ñóòü îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîöåññà — îñ�ûñëå��îå âçàè�î�åéñòâèå ó÷èòåëÿ è ó÷å�èêà, öåëü êîòîðîãî —
ðàçâèòèå ó øêîëü�èêà ó�å�èÿ è æåëà�èÿ ó÷èòüñÿ, èñïîëüçîâàòü è�åþùèåñÿ
îáðàçîâàòåëü�ûå ðåçóëüòàòû �ëÿ �îñòèæå�èÿ �îâûõ. 

� «конструктор задач» � дидактический текст � дидактический приём 
� глаголы-действия � образовательные результаты

Íесмотря на активное, вот уже более
десяти лет, использование в науч-
ной и прикладной педагогической

литературе понятия «компетентност-
ный подход», на практике, в работе
учителя его применение оказывается
весьма фрагментарным и суженным.
Это происходит, прежде всего,
по причине недостаточной дидакти-
ческой разработанности необходимых
средств, способов, «инструментов»
применения означенного подхода,
проявляющейся на фоне продолже-
ния дискуссий о целях образования,
с одной стороны, и стремления оп-
ределить как «эффективную иннова-
ционную образовательную техноло-
гию» любой мало-мальски система-
тизированный набор учебных при-
ёмов — с другой. 

Разрешить это противоречие позво-
ляет комплексный дидактический
приём, позволяющий создавать соб-
ственный «дидактический текст»
и с его помощью решать конкретные
педагогические задачи, связанные 

с проектированием, сопровождением
и оценкой достижений учащихся. «Ди-
дактический текст» в этом случае —
развёрнутое описание учебного задания,
ориентированного на достижение учени-
ками различных групп «предметных»
и «личностных» образовательных ре-
зультатов. Таким образом, предлагае-
мый инструмент может быть отнесён
к средствам реализации «ФГОС второ-
го поколения», в основу которого поло-
жена концепция формирования универ-
сальных учебных действий (УУД). 

В основе предлагаемого конструктора
лежит ряд понятий:

1) ïðîáëå�à (от греч. problema — за-
дача), в широком смысле — сложный
теоретический или практический вопрос,
требующий èçó÷å�èÿ и ðàçðåøå�èÿ.
В основе проблемы, как правило нахо-
дится противоречие между возможнос-
тью и необходимостью; наличием
и отсутствием; целью и средствами;



материальных, организационных. Рост
компетентности может быть зафиксирован
в том случае, если индивид (группа) ре-
шает всё более сложные (по объективным
критериям) задачи и/или если снижается
количество ресурсов, затрачиваемых на
решение однотипных задач.

6) Ñòðóêòóðà çà�à÷è. Любая задача,
предназначенная для развития и/или
оценки компетентности (социально-право-
вой, информационно-технологической или
языковой (коммуникативной), предполага-
ет реализацию участников (в свёрнутом
или развёрнутом виде) таких навыков,
как ознакомление-понимание-примене-
ние-анализ-синтез-оценка.

В общем виде задача состоит из è�ôîð-
�àöèî��îãî áëîêà и ñåðèè âîïðîñîâ
(практических заданий) к нему. È�ôîð-
�àöèî��ûé áëîê может быть представлен
в виде текста, системы знаков (услов-
ных обозначений), таблицы, диаграммы,
графика, рисунка, схемы, звуковой (ви-
део-) информации и их сочетания. Âî-
ïðîñû направлены на выявление и оцен-
ку: 1) конкретных знаний; 2) групп
умений и навыков (в т.ч. умения соот-
носить рассматриваемую ситуацию
с собственным жизненным (исследова-
тельским) опытом; 3) отношения уча-
щегося к самой задаче и способу её ре-
шения. 

7) Ðåçþ�å çà�à÷è — это способ её
представления в дидактической системе;
краткий тезис, касающийся содержания
задачи и раскрывающий ту сторону раз-
виваемого навыка, который оценивается
в случае её успешного решения учеником. 

8) Âàëè��îñòü «êî�ñòðóêòà çà�à÷è».
Конструкт задачи на развитие и/или
оценку соответствующей компетентности
представляет собой обусловленность взаи-
мосвязи успешного решения задачи с по-
мощью тех или иных знаний, умений
и навыков. Например: «для создания
классификации множества объектов
требуются навыки анализа, синтеза

идеальной моделью и реальным состоянием;
назначением и свойством; объективным
и субъективным; общим и особенным и т.п.
Осознание проблемы как невозможности раз-
решить трудности и противоречия, возникшие
в данной ситуации, средствами наличного зна-
ния и опыта — �åîáõî�è�îå óñëîâèå è �îð-
�à ïðîÿâëå�èÿ êî�ïåòå�ò�îñòè.

2) Ïðîáëå��àÿ ñèòóàöèÿ предшествует воз-
никновению проблемы. Для овладения про-
блемной ситуацией индивид или группа (кол-
лектив) должны найти и использовать новые
для себя средства и способы деятельности.
Î�è� èç âàæ�åéøèõ êî�ïî�å�òîâ êî�ïå-
òå�ò�îñòè — �îòèâàöèÿ ê îâëà�å�èþ ïðî-
áëå��îé ñèòóàöèåé. 

3) Çà�à÷à — обоснованное предписание по
выполнению действия (набора, последователь-
ности действий). Задача включает: требова-
ния (цель), условия (известное) и искомое
(неизвестное), сформулированное в вопросе
или задании. Îñóùåñòâëå�èå ðåøå�èÿ çà�à-
÷è ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé ïîèñê è îïðå�åëå-
�èå �åèçâåñò�ûõ ýëå�å�òîâ ÷åðåç èçâåñò-
�ûå. Решить задачу означает достичь кон-
кретного, искомого результата. 

4) Çà�à�èå — синоним задачи и в некото-
ром смысле её разновидность. Задача часто
формулируется в виде задания, при этом ес-
ли çà�à÷à — это, как правило, то ×ÒÎ

�óæ�î ñ�åëàòü, то çà�à�èå (учебное, уп-
равленческое) — это ещё и указание того,
êòî è�å��î áó�åò çà�è�àòüñÿ åãî âûïîë-
�å�èå�. 

5) Ñëîæ�îñòü çà�à÷è — комплексная ха-
рактеристика, которая измеряется (определя-
ется) в îáúåêòèâ�ûõ è ñóáúåêòèâ�ûõ кри-
териях. К первым относятся: масштаб зада-
чи; недостаточность (избыточность) ус-
ловий; контекст (точнее, необходимость
«переноса» полученного ранее решения
в новые обстоятельства); неоднознач-
ность (многовариантность) решения.
Ко вторым — количество затрачиваемых
на решение задачи ресурсов: временных, ин-
формационных, психологических, физических,
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и репрезентативные навыки». Валидность
конструкта обеспечивает объективность оценки
соответствующей компетентности. 

9) Ñî�åðæàòåëü�àÿ õàðàêòåðèñòèêà çà�à-
÷è — на каком материале (фактах, позициях,
суждениях) построена задача.

10) Ïðîöåññóàëü�àÿ õàðàêòåðèñòèêà çà�à-
÷è — какие действия (элементы поведения,
операции, поступки, отношения, оценки, ситуа-
ции выбора и диалога) предполагаются в ходе
решения задачи.

11) Êî�òåêñòóàëü�àÿ õàðàêòåðèñòèêà çà�à-
÷è — каким образом конкретная задача свя-
зана с общим проблемным контекстом —
личностным, социальным, образовательным,
информационным, коммуникативным, куль-
турным.

Для того, чтобы çà�à÷è, предназначенные для
оценки той или иной компетенции, были âà-
ëè��û�è, �à�¸æ�û�è è îáúåêòèâ�û�è, они
должны быть 
� составлены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
� сформулированы на языке, доступном пони-
манию ученика, претендующего на обладание
соответствующей компетенции;
� избыточными с точки зрения развития уча-
щегося;
� многоуровневыми, то есть предполагающи-
ми возможность оценить общий подход
к решению; выбор необходимой стратегии;
квалификацию в использовании конкретного
гносеологического и поведенческого инстру-
ментария.
� «модульными», то есть предусматривающи-
ми возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.

Сформулируем основные принципы, позволяю-
щие оценить успешность решения задач, со-
зданных с помощью «Конструктора», каждый
из них сопровождается вопросом (вопросами)
«рефлексивного» характера, ответы на кото-
рые педагогу имеет смысл искать в процессе
освоения и применения предлагаемого дидак-
тического приёма:

1. «Âàæ�îñòü». Для оценивания выбираются
лишь самые важные ожидаемые результаты. 

Вопросы: какие ожидаемые результаты
настолько важны, что их стоит оцени-
вать? Полезны ли эти знания, уме-
ния/навыки, ценности для человека, на-
сколько применимы в реальной жизни?
Насколько часто они нужны в жизни?

2. «À�åêâàò�îñòü». Выбирается точный
(адекватный) инструмент оценивания,
то есть упражнение, задача для оценки,
которые показали бы, что ученики овла-
дели необходимыми знаниями, умения-
ми, навыками, ценностями. Вопросы:
какое упражнение или задание может
адекватно показать, что ученики до-
стигли ожидаемого учебного результа-
та, овладели нужными знаниями, уме-
ниями, навыками, ценностями?

3. «Îáúåêòèâ�îñòü». Разрабатываются
конкретные критерии оценивания, показы-
вающие уровень работы, который может
быть оценён как «отличный», «хороший»,
«удовлетворительный» и «неудовлетвори-
тельный». Речь в этом случае идёт об
обобщённых характеристиках, а не об
оценках-баллах, которые могут быть
лишь одним из многих вариантов.

Вопросы: какую характеристику
должна иметь отличная и хорошая
работа (как результат выполнения
контрольного упражнения, задачи)?
Удовлетворительная работа? Не-
удовлетворительная работа? Понят-
ны ли эти характеристики для дру-
гих педагогов и самих учеников? До-
статочно ли они точны и однознач-
ны? Как должна выглядеть форма
(бланк) для фиксирования оценки по
этим критериям?

4. «È�òåãðèðîâà��îñòü». Оценивание
интегрируется в обучение. «Контроль-
ное» упражнение является ничем иным,
как одним из обучающих упражнений.

Вопросы: служат ли критерии оцени-
вания правилами выполнения упражне-
ния, решения задачи? Учим ли мы
тому же, что собираемся оценивать?



5. «Îòêðûòîñòü». Критерии и стратегия оце-
нивания сообщаются ученикам заранее. Ученики
знают — ЧТО и КАК будет оценено. Имеет
смысл привлекать самих учеников к разработке
стратегии и критериев оценивания.

Вопрос: как и когда сообщить ученикам,
«что» и «как» мы будем оценивать?
Можем ли мы вместе с учениками разра-
ботать критерии и стратегии оценива-
ния? Как именно?

6. «Ïðîñòîòà». Процесс и формы оценки
просты и доступны в применении и пользо-
вании. Можно вводить критерии оценки по-
степенно, по мере освоения самого инстру-
мента оценки.

Вопрос: достаточно ли прост и доступен
процесс оценивания для педагога и учащихся? 

Готовность и потребность учителя отвечать
на перечисленные вопросы — основа эффек-
тивного применения, а главное, развития
«Конструктора» в собственной ежеурочной
практике.

В основу «Конструктора» положена классичес-
кая классификация учебных целей, разработан-
ная Блумом. Свою задачу мы видели в том,
чтобы «оснастить» эту целостную дидактичес-
кую идею на прикладном уровне, используя ка-
тегорию «глаголов-действий», с помощью кото-
рых возможно создание упражнений, ориенти-
рованных на развитие умения достигать те или
иные учебные цели. 
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Ïðè�åð 2: «Ученик (группа), опираясь
на имеющийся у него уровень социально-
правовой и информационно-технологичес-
кой компетентности, выясняет и пред-
ставляет в виде ранжированного перечня
наиболее актуальные проблемы взаимо-
отношений педагогов и учащихся в шко-
ле, где он учится». 

Ïðè�åð 3: «Ученик, опираясь на имею-
щийся у него уровень социально-право-
вой и языковой компетентности, про-
водит краткую устную презентацию
(5–7 минут) работы (проекта), вы-
полненного другим учеником (группой)».

Решая задачу, ученик «раскрывает» резю-
ме, выполняя следующие действия (иногда
некоторые, а в случае сложных, многоас-
пектных задач — все):
1) осознание проблемной ситуации и её
вербализация; 
2) поиск информации различными метода-
ми, включая диагностические процедуры; 
3) перевод задачи в группу вопросов
и необходимых действий; 
4) покомпонентный и целостный анализ за-
дачи; 
5) конструирование способов решения за-
дачи и выбор инструментария; 
6) обоснование (аргументация) выбора
инструментария; 
7) оценка сформулированных решений
и выводов (в том числе с опорой на
«внешние» экспертные суждения); 
8) установление соответствия предлагае-
мого решения этико-правовым нормам ис-
следовательской и проектной деятельнос-
ти; 
9) представление решения в виде текста,
системы знаков (условных обозначений),
таблицы, диаграммы, графика, рисунка,
схемы, звуковой (видео-)информации или
их сочетания.
10) учёт контекста (если необходимо)
в форме комментария.

Создаваемые с помощью «Конструктора» за-
дачи формулируются таким образом, чтобы
их можно было изложить с помощью «резю-
ме задачи.

Ïðè�åð 1: «Ученик, опираясь на имеющийся
у него уровень языковой и информационно-
технологической компетентности, доказы-
вает в письменной форме (не более
150 слов), что Интернет не может вос-
приниматься как полностью объективная
информационная система».

Рассмотрим пример, в котором учитель-
практик переходит к созданию собствен-
ных форм заданий в обучении различным
темам и для достижения различных типов
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Ñïèñîê äèäàêòè÷åñêèõ ãëàãîëîâ-äåéñòâèé äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ çàäà÷ 
íà ðàçâèòèå è îöåíêó êîìïåòåíòíîñòè

Êîìïîíåíòû
ñòðóêòóðû çàäà÷è

Îïðåäåëåíèå,
ñìûñë

Äåéñòâèÿ 
ó÷åíèêà

Äåéñòâèÿ 
ïåäàãîãà

Ãëàãîëû äëÿ
êîíñòðóèðîâàíèÿ çàäà÷

Îçíàêîìëåíèå Âîñïðîèçâîäñòâî
èëè îïðåäåëåíèå
ìåñòîíàõîæäåíèÿ
êîíêðåòíûõ ýëåìåí-
òîâ èíôîðìàöèè

Îòâå÷àåò.
Âîñïðèíèìàåò.
Çàïîìèíàåò.
Ðàñïîçíà¸ò.
Èçëàãàåò.
Õàðàêòåðèçóåò.
Îïèñûâàåò

Ðóêîâîäèò.
Óïðàâëÿåò.
Íàïðàâëÿåò.
Ðàññêàçûâàåò.
Ñîîáùàåò.
Ïîêàçûâàåò.
Ïðîâåðÿåò

Ñäåëàéòå ñîîáùåíèå, ïåðå-
÷èñëèòå, îïèøèòå, âîñïðîèç-
âåäèòå, óñòàíîâèòå (÷òî ýòî,
ãäå ýòî), ñôîðìóëèðóéòå, óç-
íàéòå, çàïîìíèòå, ðàññêàæèòå,
èçëîæèòå ôàêòû, ïîâòîðèòå,
îïðåäåëèòå

Ïîíèìàíèå Óñâîåíèå ñìûñëà
èçëîæåííîãî ìàòå-
ðèàëà

Îáúÿñíÿåò.
Èñòîëêîâûâàåò.
Èíòåðïðåòèðóåò.
Äîêàçûâàåò.
Ðàñêðûâàåò.
Îòîæäåñòâëÿåò

Äîêàçûâàåò.
Ñëóøàåò.
Ñïðàøèâàåò.
Ñðàâíèâàåò.
Ñîïîñòàâëÿåò.
Îïðàøèâàåò.
Ïðîâåðÿåò

Èçìåíèòå, ïðåâðàòèòå, ïåðå-
ôîðìóëèðóéòå, îïèøèòå, îáú-
ÿñíèòå, ñäåëàéòå îáçîð, ðàñ-
ñêàæèòå, ñóììèðóéòå, ñâÿæè-
òå âîåäèíî, ðàçúÿñíèòå, ñäå-
ëàéòå çàêëþ÷åíèå, âûâîä,
èçëîæèòå îñíîâíóþ èäåþ

Ïðèìåíåíèå Èñïîëüçîâàíèå ïðà-
âèë, êîíöåïöèé,
ïðèíöèïîâ, òåîðèé,
èäåé â íîâûõ ñèòóà-
öèÿõ, «ïåðåíîñ»

Ðåøàåò íîâûå
ïðîáëåìû.
Äîêàçûâàåò.
Îòáèðàåò.
Îðãàíèçóåò.
Èíèöèèðóåò.
Âûðàáàòûâàåò.
Êîíñòðóèðóåò

Ïîêàçûâàåò.
Ôàñèëèòèðóåò.
Îêàçûâàåò
ñîäåéñòâèå.
Ïîääåðæèâàåò.
Íàáëþäàåò.
Êðèòèêóåò.
Îáñóæäàåò

Ïðèìåíèòå, ïîïðîáóéòå íà
ïðàêòèêå, èñïîëüçóéòå, óïî-
òðåáèòå, ðåøèòå, äîêàæèòå,
ïîêàæèòå, ïðîèëëþñòðèðóéòå,
ñäåëàéòå îò÷¸ò

Àíàëèç Ðàñ÷ëåíåíèå èí-
ôîðìàöèè íà ñî-
ñòàâíûå ÷àñòè,
âûÿâëåíèå âçàèìî-
ñâÿçåé

Îáñóæäàåò.
Ðàñêðûâàåò.
Ïåðå÷èñëÿåò.
Àíàëèçèðóåò.
Ðàçäåëÿåò íà ÷àñòè.
Ðàçáèðàåò
êðèòè÷åñêè

Èññëåäóåò.
Ðóêîâîäèò.
Ñòèìóëèðóåò.
Íàáëþäàåò.
Ïðåäîñòàâëÿåò
ðåñóðñû

Ïðîàíàëèçèðóéòå, ðàçäåëèòå
íà ÷àñòè, ðàçûùèòå, íàéäèòå,
îïðåäåëèòå, ðàçëè÷èòå, ïðî-
âåðüòå, ñðàâíèòå, êëàññèôè-
öèðóéòå, îïðîâåðãíèòå

Ñèíòåç Ñîçäàíèå èç ðàçëè÷-
íûõ èäåé íîâîãî èëè
óíèêàëüíîãî ïðî-
äóêòà èëè ïëàíà

Îáñóæäàåò.
Îáîáùàåò.
Ñâÿçûâàåò.
Ñîïîñòàâëÿåò.
Ðåçþìèðóåò.
Ñóììèðóåò

Îðãàíèçóåò îáðàòíóþ
ñâÿçü (ðåôëåêñèþ).
Ðàñøèðÿåò.
Îöåíèâàåò.
Ðàçâèâàåò èäåþ.
Äèñêóòèðóåò

Ñîçäàéòå, èçîáðåòèòå, ïðåä-
ñêàæèòå, ñêîíñòðóèðóéòå,
îôîðìèòå, èçìåíèòå, âîîáðà-
çèòå, óëó÷øèòå, ïðåäëîæèòå

Îöåíêà Îöåíèâàíèå çíà÷å-
íèÿ ìàòåðèàëà èëè
èäåé íà îñíîâå îï-
ðåäåë¸ííûõ êðèòå-
ðèåâ èëè ñòàíäàð-
òîâ

Ñóäèò.
Îöåíèâàåò.
Îáñóæäàåò.
Ïîäâåðãàåò ñî-
ìíåíèþ.
Ôîðìèðóåò.
Ñîñòàâëÿåò.
Âûñêàçûâàåò ñâî¸
ìíåíèå

Ïðèíèìàåò.
Äîïóñêàåò.
Ñîãëàøàåòñÿ.
Ïðèçíà¸ò.
Ðàñêðûâàåò êðèòåðèè.
Ãàðìîíèçèðóåò.
Ñîãëàñîâûâàåò

Ñîñòàâüòå ìíåíèå, ïðèäèòå
ê âûâîäó, îòáåðèòå, âûáåðèòå,
îöåíèòå, ðàçáåðèòå, îáñóäè-
òå, ïðîâåðüòå, àðãóìåíòèðóé-
òå, ðåêîìåíäóéòå, îïðåäåëè-
òå, îïðàâäàéòå, óáåäèòå 



рять наизусть, устанавливать, вос-
станавливать, говорить, отбирать,
показывать, сортировать, образовы-
вать, констатировать, рассказывать,
подсчитывать, слегка затрагивать,
перемещать, подчёркивать, писать.

Âàðèà�òû çà�à�èé:
� Воспоминание идеи или факта, в кото-
рых тот же материал отчасти уже был
изучен.
� Уроки вопросов и ответов.
� Сборники упражнений и таблицы.
� Плановые инструкции.
� Воспоминание вещей, ранее прочитан-
ных, услышанных, увиденных.
� Игры.
� Поиски информации.

Ë.Ñ. Èëþøèí.  Ðàçðàáîòêà óðîêà ñ èñïîëüçîâàíèåì «Êîíñòðóêòîðà çàäà÷»
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«Êîíñòðóêòîð çàäà÷» 

Îçíàêîìëåíèå Ïîíèìàíèå Ïðèìåíåíèå Àíàëèç Ñèíòåç Îöåíêà

1. Íàçîâèòå îñ-
íîâíûå ÷àñòè…

8. Îáúÿñíèòå
ïðè÷èíû òîãî,
÷òî…

15. Èçîáðàçèòå
èíôîðìàöèþ î…
ãðàôè÷åñêè

22. Ðàñêðîéòå
îñîáåííîñòè…

29. Ïðåäëîæèòå
íîâûé (èíîé)
âàðèàíò…

36. Ðàíæèðóéòå…
è îáîñíóéòå…

2. Ñãðóïïèðóéòå
âìåñòå âñå…

9. Îáðèñóéòå â îá-
ùèõ ÷åðòàõ øàãè,
íåîáõîäèìûå äëÿ
òîãî, ÷òîáû…

16. Ïðåäëîæèòå
ñïîñîá, ïîçâî-
ëÿþùèé…

23. Ïðîàíàëèçè-
ðóéòå ñòðóêòóðó…
ñ òî÷êè çðåíèÿ…

30. Ðàçðàáîòàéòå
ïëàí, ïîçâîëÿþ-
ùèé (ïðåïÿòñò-
âóþùèé)…

37. Îïðåäåëèòå,
êàêîå èç ðåøåíèé
ÿâëÿåòñÿ îïòè-
ìàëüíûì äëÿ…

3. Ñîñòàâüòå 
ñïèñîê ïîíÿòèé,
êàñàþùèõñÿ…

10. Ïîêàæèòå ñâÿ-
çè, êîòîðûå, íà
âàø âçãëÿä, ñóùå-
ñòâóþò ìåæäó…

17. Ñäåëàéòå ýñ-
êèç ðèñóíêà (ñõå-
ìû), êîòîðûé ïî-
êàçûâàåò…

24. Ñîñòàâüòå ïå-
ðå÷åíü îñíîâíûõ
ñâîéñòâ…, õàðàê-
òåðèçóþùèõ…
ñ òî÷êè çðåíèÿ…

31. Íàéäèòå íåî-
áû÷íûé ñïîñîá,
ïîçâîëÿþùèé…

38. Îöåíèòå çíà-
÷èìîñòü… äëÿ.. .

4. Ðàñïîëîæèòå
â ïðåäåë¸ííîì 
ïîðÿäêå…

11. Ïîñòðîéòå
ïðîãíîç ðàçâè-
òèÿ…

18.Ñðàâíèòå… 
è…, à çàòåì îáîñ-
íóéòå…

25. Ïîñòðîéòå
êëàññèôèêàöèþ…
íà îñíîâàíèè…

32. Ïðèäóìàéòå
èãðó, êîòîðàÿ…

39. Îïðåäåëèòå
âîçìîæíûå êðè-
òåðèè îöåíêè…

5. Èçëîæèòå
â ôîðìå òåêñòà…

12. Ïðîêîììåí-
òèðóéòå ïîëîæå-
íèå î òîì, ÷òî…

19. Ïðîâåäèòå (ðàç-
ðàáîòàéòå) ýêñïå-
ðèìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé, ÷òî…

26. Íàéäèòå â òåê-
ñòå (ìîäåëè, ñõå-
ìå) òî, ÷òî…

33. Ïðåäëîæèòå
íîâóþ (ñâîþ)
êëàññèôèêàöèþ…

40. Âûñêàæèòå
êðèòè÷åñêèå
ñóæäåíèÿ î…

6. Âñïîìíèòå
è íàïèøèòå…

7. Ïðî÷èòàéòå
ñàìîñòîÿòåëüíî…

13. Èçëîæèòå
èíà÷å (ïåðåôîð-
ìóëèðóéòå) èäåþ
î òîì, ÷òî…

14. Ïðèâåäèòå
ïðèìåð òîãî, ÷òî
(êàê, ãäå)…

20. Ïðîâåäèòå
ïðåçåíòàöèþ…

21. Ðàññ÷èòàéòå
íà îñíîâàíèè äàí-
íûõ î…

27. Ñðàâíèòå
òî÷êè çðåíèÿ…
è … íà…

28. Âûÿâèòå ïðèí-
öèïû, ëåæàùèå
â îñíîâå…

34. Íàïèøèòå âîç-
ìîæíûé (íàèáîëåå
âåðîÿòíûé) ñöåíà-
ðèé ðàçâèòèÿ…

35. Èçëîæèòå
â ôîðìå… ñâî¸
ìíåíèå (ïîíèìà-
íèå)…

41. Îöåíèòå âîç-
ìîæíîñòè… äëÿ…

42. Ïðîâåäèòå
ýêñïåðòèçó
ñîñòîÿíèÿ…

образовательных результатов. Ниже приве-
дён своего рода «словарь глаголов-действий»,
на которых имеет смысл строить задачи (уп-
ражнения) в соответствии с базовой типоло-
гией учебных целей. 

Îç�àêî�ëå�èå

знать, классифицировать, цитировать,
выбирать, проверять, определять, описы-
вать, находить, группировать, полагать,
отождествлять, относить к (какой-ли-
бо) категории, составлять список, опре-
делять место в системе, противопостав-
лять, называть, выдвигать, пренебре-
гать, обрисовывать в общих чертах, вы-
искивать, указывать, брать в кавычки,
напоминать, повторять вновь, повто-
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� Задания на чтение материала дома.
� Формулировка определений.
� Игры, направленные на развитие памяти.
� Проверочные опросы.
� Вопросы, содержащие один правильный
и один неправильный ответ.

Ïî�è�à�èå

понимать, изменять, переделывать, тол-
ковать, расширять, смягчать, квалифици-
ровать, преобразовывать, обновлять, вно-
сить разнообразие, интерпретировать,
принимать во внимание, аннотировать,
определять, демонстрировать, объяснять,
разъяснять, делать выводы, обрисовывать
в общих чертах, разбирать трудные мес-
та, экстраполировать, прогнозировать,
вычислять, ожидать, выдвигать, проекти-
ровать, предполагать, планировать, дока-
зывать.

Âàðèà�òû çà�à�èé:
� Передача идеи новым или каким-либо дру-
гим образом.
� Формирование взаимосвязей (аналогии,
сходства).
� Прогнозирование последствий, изменений.
� Объяснение используемого метода.
� Инсценировки «а что, если…».
� Демонстрации, выступления и пересказы.
� Осуществление малых проектов.
� Оценка «предположим, что…».
� Система взаимного обучения учащихся.

Ïðè�å�å�èå

применять, перенимать, извлекать выго-
ду, извлекать пользу, потреблять, форми-
ровать, классифицировать, приводить,
приводить в соответствие, выделять,
развивать, оказывать воздействие, разра-
батывать, трактовать, мобилизовывать,
манимулировать, заниматься, вводить
в действие, вводить в употребление,
пользоваться, устанавливать связь, ре-
шать, пытаться, обсуждать, использо-
вать, обладать, организовывать, действо-
вать в соответствии.

Âàðèà�òû çà�à�èé:
� Использование знаний в различных областях
для нахождения решения проблем.

� Применение идей в новых или нео-
бычных ситуациях.
� Имитация, игра в роли, смена роли.
� Издание.
� Интервью.
� Моделирование.
� Групповая презентация.
� Проведение экспериментов.
� Осуществление классификаций.
� Решение проблем посредством ис-
пользования уже известной информа-
ции.
� Применение полученных знаний на
практике.
� Обсуждение фактического использо-
вания идей.

À�àëèç

проверять, подразделять, контроли-
ровать, обсуждать, дифференциро-
вать, анализировать, рассматри-
вать, выводить, изображать схема-
тически, исследовать, включать, де-
тально изучать, делать выводы,
разбирать, аргументировать, отде-
лять, упрощать, выражать в форме
силлогизма, разделять, делать обзор,
искать, разбивать на части, делать
критический обзор, сортировать, ис-
пытывать, раскрывать, доказывать,
выявлять.

Âàðèà�òû çà�à�èé:
� Раскрытие уникальных особенностей.
� Проведение различий между фактами
и предположениями.
� Оценка уместности данных.
� Выявление логических ошибок в рас-
суждениях.
� Выявление необоснованных допуще-
ний.
� Анализ организационной структуры
произведения (в области музыки, живо-
писи, литературы).
� Сравнение и противопоставление.
� Наброски в общих чертах материала
в письменном виде.
� Выявление проблемы.
� Составление перечня свойств.
� Морфологический анализ.



тренних или внешних условиях или кри-
териях.
� Оценка идей.
� Принятие или отрицание идей, которые
соответствуют каким-либо принятым нормам.
� Оценка логической последовательности
материала, изложенного в письменном
виде.
� Оценка степени адекватности, с кото-
рой выводы подтверждаются фактами.
� Оценка значимости произведения
(в области живописи, музыки, литерату-
ры) посредством использования внутрен-
них критериев или внешних стандартов
мастерства.
� Выработка критериев оценки.
� Оценка групповых заданий и театраль-
ных представлений.
� Оценка качества собственных продук-
тов и идей.

Êîìïëåêñ ó÷åáíûõ çàäàíèé ïî îñâîåíèþ
è îïðåäåëåíèþ óðîâíÿ ÿçûêîâîé

(êîììóíèêàòèâíîé) êîìïåòåíòíîñòè

Комплекс — это пример аттестации уча-
щихся на уроках родного (иностранного)
языка и литературы. Ряд заданий может
рассматриваться учителем как осуществля-
емые учеником коммуникативные, творчес-
кие и другие достижения, то есть, с точки
зрения его совершенствования, прогресса
в том или ином виде деятельности. Кроме
того, приведённые ниже вопросы, задания
и упражнения интересны тем, что из них
может быть составлено экзаменационное
(зачётное, лабораторное) комплексное за-
дание различного уровня сложности, кото-
рое позволит учителю достаточно полно
оценить и проанализировать уровень сфор-
мированности коммуникативных умений
школьников.

1. À�àëèòè÷åñêèå óïðàæ�å�èÿ. Основ-
ные виды таких упражнений — ответы
на проблемные вопросы, связанные с со-
держанием текста и с собственным отно-
шением ученика к позиции автора, героя
и т.п. Вопросы могут носить общий и ин-
дивидуальный характер.

Ñè�òåç

смешивать, строить, создавать, комбини-
ровать, компилировать, составлять, кон-
струировать, вызывать, учреждать, по-
стигать, развивать, проектировать, раз-
рабатывать, совершать, формировать,
формулировать, порождать, делать, дово-
дить до полного развития, комплекто-
вать, модифицировать, давать начало,
производить, планировать, регистриро-
вать, реорганизовывать, переделывать,
перестраивать, пересматривать, струк-
турировать, представлять.

Âàðèà�òû çà�à�èé:
� Разработка исходного плана.
� Создание гипотез.
� Написание хорошо структурированной
темы.
� Написание рассказа, стихотворения или
песни.
� Выдвижение плана для эксперимента.
� Интегрирование знаний в различных обла-
стях в одном плане для решения проблемы.
� Формулирование новой системы классифи-
кации объектов.
� Выявление новых комбинаций.
� Постановка целей и задач.
� Демонстрация того, как идея или продукт
могут быть изменены.

Îöå�êà

расценивать, испытывать, принимать,
оценивать, присуждать, выносить осужде-
ние, награждать, классифицировать, осуж-
дать, критиковать, заключать, описы-
вать, решать, отличать, выделять, рас-
поряжаться, определять, объяснять, сор-
тировать, интерпретировать, оправды-
вать, распознавать, отдавать приоритет,
устанавливать, исчислять, ранжировать,
отрицать, урегулировать, обобщать, под-
держивать, взвешивать, сравнивать.

Âàðèà�òû çà�à�èé:
� Формирование суждений о фактах или
идеях, суждений, которые основаны на вну-
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Âîïðîñû îáùåãî òèïà:
1. Почему...?
2. Как объяснить...?
3. Чем отличается...?
4. Чем похожи...?
5. В чём смысл утверждения (слова, поступ-
ка...)...?
6. Из чего мы узнаем, что...?
7. Сравните...
8. Опишите...
9. Докажите, что...
10. Найдите в тексте утверждения о том, что...
11. Верно ли, что...?
12. Какие чувства испытывает герой (автор)
по отношению к ...?
13. С помощью чего автор даёт понять...?
14. Почему автор использует глагол (прилага-
тельное и т.д.) для описания...?
15. Почему произведение написано от 1-го 
(2-го) лица?
16. Кто главный герой произведения?
17. С кем спорит герой (автор), говоря о ...?
18. В чём комизм (трагизм, драматизм, ба-
нальность)...?
19. Объясните смысл названия.
20. Символом чего являются...?
21. Почему тема произведения может (не мо-
жет) быть отнесена к вечным?
22. Как автору (герою) удаётся...? Удаётся
ли ...?
23. В чём достоинства (недостатки) героя
(позиции, положения вещей)...?
24. Что означают слова ....? Могут ли они
употребляться в других значениях?

Âîïðîñû è��èâè�óàëü�îãî (ëè÷�îñò�îãî)
õàðàêòåðà:
1. Что вы думаете о ...?
2. Как вы относитесь к тому, что...?
3. Разделяете ли вы идею автора (героя)
о том, что...?
4. Согласны ли вы с тем, что...?
5. Ваше любимое место (строка) произведе-
ния...?
6. Что вам непонятно в тексте ( в произведе-
нии)...?
7. Что вы почувствовали, когда узнали, что...?
8. С кем из героев вы могли бы себя срав-
нить? Почему?
9. Испытывали ли вы когда-нибудь то же,
что...?
10. Кто из героев вызывает у вас симпатию
(неприязнь, страх)?

11. Вы верите в то, что...?
12. Что бы вы сделали на месте (в слу-
чае)...?
13. Как бы вы ответили на вопрос ав-
тора (героя) о том, что...?

Ïðè�å÷à�èå. Большинство вопросов
могут быть сформулированы в виде
незаконченных предложений. Это
придаёт несколько иной смысл зада-
нию. Например, не «Верно ли...»,
а «Я считаю, что...». Не «с кем из
героев вы могли бы себя сравнить?»,
а «Я бы сравнил себя с ..., потому,
что...». Такая формулировка ставит
ученика в активную коммуникатив-
ную позицию. Кроме того, этот тип
заданий может быть переформулиро-
ван из аналитического в творческое,
если само задание сформулировать
так: «Закончите вопросы, начинаю-
щиеся словами...». В этом случае по-
сле выполнения задания можно обме-
няться созданными вопросами и срав-
нить версии.

Творческие упражнения. К таким уп-
ражнениям будут относиться те,
при выполнении которых ученик создаёт
новые образы, прогнозирует возможные
события, дополняет характеристики, опи-
сания, меняет что-либо в соответствии
с творческим замыслом — то есть со-
здаёт новое качество.

1. Перескажите произведение (эпизод)
от 1-го (2-го) лица.

2. Перенесите действие в иное время
(эпоху, в другую страну). Какие потре-
буются изменения?

3. Составьте аннотацию к тексту.

4. Дайте описание героя (места, собы-
тия), которого нет у автора. 

5. Вы только что пережили то, что пе-
режил герой. Расскажите об этом
в дневнике, в письме к другу, репорта-
же, телеграмме.



17. Ответьте на телеграмму (письмо, за-
писку) от имени героя. Вместо героя.

18. Подберите ряд синонимов (антони-
мов, рифм) к словам...

19. На рисунке представлена схема ком-
наты (прибора). Дайте её описание.

20. Дайте словарное определение словам...

21 Составьте инструкцию по пользова-
нию... Напишите воспоминания о том, как
вы этим пользовались.

22. Перескажите своими словами диалог
из текста.

23. Вы — детектив (художник, историк,
журналист). Задайте несколько вопросов
автору (герою, второстепенному персонажу).

24. В 25–30 словах напишите внутрен-
ний монолог героя по поводу...

25. Напишите диалог, реплики в котором
начинались бы со слов... 

26. Прочитанный рассказ — часть мно-
госерийного фильма. В нескольких пред-
ложениях изложите содержание предыду-
щих серий.

Использование «Конструктора задач» на
уроках придаёт окраску учебному содер-
жанию, смысл деятельности, понятными
критерии оценивания, а образовательный
процесс более продуктивным. ÍÎ

6. Задайте риторические вопросы к абзацам...

7. Напишите, что могло бы произойти, если
бы...

8. Прошло 10 лет (1 час, день, месяц). Что,
по-вашему, стало с героями?

9. Вы — автор рассказа (стихотворения).
Напишите несколько черновых вариантов
строчки «...».

10.Вы — художник спектакля, поставленно-
го по этому рассказу (эпизоду). Предложите
вариант костюмов и декораций.

11. Задайте несколько вопросов автору (герою).

12. Закончите предложение (стихотворную
строку), которое начиналось бы со слов:
«никогда», «зачем только», «о, сколько раз»,
«неужели».

13. Напишите небольшое эссе на тему...

14. Напишите короткий рассказ о событиях
от лица второстепенного героя или предмета.

15. Вам даны первая и последняя строчки
сказки (смешного рассказа, письма, сцена-
рия). Напишите отсутствующий текст.

16. Напишите короткий диалог, который мог
бы состояться между... 
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