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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ

Е. В. Степанян 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование проблемных зада-
ний как компонента методической модели заданий для контроля и самоконтро-
ля в процессе обучения языку. Исследование основано на анализе концептуальных 
основ, принципов и компонентов, определяющих структуру и содержание таких 
заданий. Описаны теоретические и практические аспекты разработки заданий, 
включая их адаптацию к современным образовательным условиям и использование 
цифровых технологий. Особое внимание уделено функциональным компонентам 
модели, которые направлены на формирование навыков самоконтроля, повышение 
уровня автономности учащихся и обеспечение объективности контроля знаний. 
Результаты исследования имеют практическую ценность для преподавателей, за-
нимающихся созданием учебных материалов и интеграцией заданий для контроля 
и самоконтроля в образовательные программы.
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OF TASKS FOR ASSESSMENT AND SELF-ASSESSMENT IN LANGUAGE LEARNING
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Abstract. The article examines the use of problem-based tasks as a component of the 
methodological model of assignments for assessment and self-assessment in language teaching. 
The study is based on an analysis of the conceptual foundations, principles, and components 
that define the structure and content of such tasks. Theoretical and practical aspects of task 
development are described, including their adaptation to modern educational contexts and 
the use of digital technologies. Special attention is given to the functional components of the 
model, which aim to develop self-assessment skills, enhance learner autonomy, and ensure 
the objectivity of knowledge assessment. The results of the study have practical value for 
educators involved in designing educational materials and integrating assessment and self-
assessment tasks into educational programs.
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Введение

Требования к подготовке квалифицированных и конкурентоспособных специалистов 
в области иноязычного образования в системе современного высшего образования 
продолжают модернизироваться и расти. Важным аспектом является развитие у обу-
чающихся навыков автономного обучения, включая способность к самоконтролю в про-
цессе совершенствования языковой компетенции. Эти вызовы требуют разработки ин-
новационных и научно обоснованных методических решений к созданию методической 
модели заданий, которая обеспечивала бы эффективность контроля и самоконтроля. 
Важное место среди таких заданий могут занять проблемные задания, так как они по-
могают развивать навык самостоятельно работать над решением задачи. 

Цель исследования состоит в уточнении особенностей проблемных заданий 
как элемента методического моделирования в обучении языку, ориентированном 
на развитие навыков контроля и самоконтроля, и систематизации основных мето-
дических рекомендаций к использованию проблемных заданий. Эти задания рас-
сматриваются как одно из наиболее эффективных средств реализации методиче-
ского моделирования, обеспечивающего оптимизацию образовательного процесса. 
Исследование предполагает определение концептуальных основ, принципов и ком-
понентов, лежащих в основе методической модели заданий для контроля и само-
контроля. Особое внимание уделяется созданию заданий, которые стимулируют 
активную познавательную деятельность обучающихся, повышают их автономность 
и обеспечивают рефлексивное освоение учебного материала. Выявление и обосно-
вание особенностей проектирования таких заданий позволит внести вклад в совер-
шенствование методов обучения иностранным языкам и повышение их практиче-
ской результативности.
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Обсуждение

В рамках исследования особый акцент сделан на методическом моделирова-
нии, которое выступает в качестве ключевого инструмента для прогнозирования 
успешности овладения иностранным языком. Использование методического мо-
делирования опирается на принципы проблемности, эвристичности и перспек-
тивности, обеспечивая возможность проектирования образовательных процес-
сов в соответствии с современными требованиями. Оно позволяет учитывать 
актуальные тенденции и адаптировать обучение к меняющимся условиям, повы-
шая его результативность.

Методическое моделирование выступает действенным инструментом для ре-
шения широкого спектра методических задач, включая задачи внедрения иннова-
ций, формирования и развития конкретных навыков и умений обучающихся. Оно 
ориентировано на идентификацию «комплекса методических факторов и усло-
вий, обеспечивающих формирование эффективной и структурированной образо-
вательной системы» [1, с. 58]. Его суть в определении основных компонентов об-
разовательного процесса, конечной целью которого является не только высокий 
уровень владения языком, но и способность изучать его дальше, самостоятельно 
отслеживая прогресс и корректируя процесс получения новых знаний и формиро-
вания навыков и умений. 

Модель обучения в педагогической теории рассматривается как структури-
рованная схема или план действий педагога по реализации учебного процесса. 
Ее отличают такие характеристики, как последовательность и специфика эта-
пов обучения, особенности организационной структуры учебного процесса, вза-
имодействие участников обучения, а также прогнозируемые результаты обра-
зовательной деятельности, что обусловливает педагогическую направленность 
и целенаправленность модели. Центр модели – деятельность учащихся, регули-
руемая педагогом. Сама модель меняется, подстраиваясь под характер учебной 
деятельности [2, с. 53].

Обучение иностранным языкам ориентировано на активизацию самообучения. 
Одним из важнейших этапов достижения автономности является развитие навыков 
самоконтроля. Этот метакогнитивный процесс, наряду с планированием и самоор-
ганизацией, способствует формированию высокой самообразовательной компетен-
ции. Научные подходы к самоконтролю развиты в трудах отечественных психоло-
гов, особенно в концепции Л. С. Выготского. Он утверждал, что через организацию 
учебного процесса можно влиять на развитие психофизиологических механизмов, 
включая самоконтроль, при этом человек является активным субъектом, способным 
предсказывать и планировать свои действия [3, с. 217–221].

Важным аспектом является идея интериоризации социальных отношений, то есть 
преобразования внешнего социального контроля во внутренний, личный. Выготский 
отмечал, что любые высшие психические функции сначала являются внешними и со-
циальными, а затем становятся внутренними и индивидуальными. Таким образом, 
самоконтроль возникает как результат внутреннего принятия внешних социальных 
норм и стандартов, что позволяет человеку самостоятельно регулировать свое по-
ведение и деятельность, становясь одновременно и исполнителем, и контролером 
своих действий [4, c. 5].

П. Я. Гальперин и его единомышленники подробно изучали и описывали про-
цесс интериоризации как превращение внешней активности во внутренние психиче-
ские действия. Этот «переход от практических действий к мыслительным включает 
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ориентировку в условиях деятельности, выполнение внешнего действия, его верба-
лизацию, сокращение, преобразование в осознанное умственное действие и авто-
матизацию» [5, с. 98]. Такой подход позволяет выявить целостность действий и их 
взаимосвязь. Механизмы психики, обеспечивающие развитие навыков саморегуля-
ции и самоконтроля, зависят от личностных характеристик: гибкости мышления, кри-
тической оценки собственных возможностей, типа личности и нейродинамических 
особенностей, влияющих на динамику психических процессов. Эти факторы состав-
ляют основу для успешного освоения интериоризации и повышения эффективности 
умственной деятельности [5, с. 102–117].

Проблемные задания являются важным компонентом методического модели-
рования с позиции проблемно-деятельностного подхода. Они представляют со-
бой комплекс образовательных стимулов, которые вызывают «познавательную 
потребность в новом, неизвестном знании, необходимом для правильного вы-
полнения действия, приводящего к достижению цели» [6, с. 104]. Проблемные 
задания стимулируют аналитическое мышление, способность к критической 
оценке ситуации, умение искать нестандартные решения и преодолевать труд-
ности. Кроме того, выполнение таких заданий способствует формированию уве-
ренности в собственных силах, развивает настойчивость, креативность и спо-
собность адаптироваться к новым условиям. Процесс преодоления проблемы 
становится не только инструментом обучения, но и способом личностного роста, 
направленного на совершенствование навыков саморегуляции, сотрудничества 
и ответственности. Структура проблемного задания включает сформулированное 
задание и «указания на то, что необходимо сделать (формулировка) с учебным 
материалом (содержательная часть)» [7, с. 105]. Проблемные задания способ-
ствуют как интеллектуальному, так и профессиональному развитию, поскольку 
содержат элементы проблематизации учебного материала. Это не только усили-
вает мотивацию к их выполнению, но и повышает общий интерес к процессу обу-
чения. В отличие от них, непроблемные задания чаще всего имеют целью лишь 
усвоение учебного материала без акцента на развитие более глубоких навыков 
и мотивации. Особенно важно, что, «изменяя формулировку учебного задания, 
направляя мышление и речь обучающегося по продуктивному пути, можно управ-
лять уровнем проблематизации и проблемного обучения» [7, с. 106]. 

Проблемные задания для формирования навыка контроля и самоконтроля в про-
цессе обучения языку могут быть нацелены на развитие метакогнитивных навыков 
у студентов, в том числе умения «осознавать и контролировать собственные дей-
ствия, оценивать их эффективность и корректировать процесс обучения» [8, c. 186].

В рамках методической модели контроля и самоконтроля в обучении языку выде-
ляется несколько типов проблемных заданий, направленных на развитие различных 
аспектов познавательной деятельности обучающихся:

1. Проблемно-проектные задания представляют собой комплексные задачи, 
требующие от обучающихся самостоятельного исследования и поиска решений 
в условиях неопределенности. Они способствуют развитию критического мыш-
ления, формированию исследовательских навыков и интеграции знаний из раз-
личных областей. Выполнение таких заданий предполагает работу с различными 
источниками информации, анализ данных, выдвижение и обоснование гипотез, 
а также создание финального продукта (отчета, презентации, эссе и др.), отража-
ющего полученные результаты.

2. Интерактивные задания ориентированы на активное взаимодействие обу-
чающихся друг с другом и с учебным материалом в процессе решения проблем-
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ных ситуаций. Их выполнение предполагает использование цифровых технологий, 
ролевых игр, дискуссий и групповых проектов, что способствует развитию комму-
никативных компетенций, кооперативного обучения и способности адаптироваться 
к изменяющимся условиям профессионального и академического общения.

3. Задания на формирование когнитивных навыков направлены на развитие 
аналитических, логических и эвристических стратегий обработки информации. 
Они включают упражнения на сравнение, обобщение, систематизацию, интерпрета-
цию и критическое осмысление языкового материала. Особое внимание уделяется 
формированию умений работать с текстами разного уровня сложности, идентифи-
цировать смысловые связи, выявлять ключевые концепты и аргументировать соб-
ственную точку зрения.

4. Задания для повышения мотивации и вовлеченности ориентированы на со-
здание условий для активного включения обучающихся в учебный процесс за счет 
использования игровых элементов, творческих заданий и ситуационных упражне-
ний. Их содержание и форма направлены на поддержание устойчивого интереса 
к изучаемому материалу, повышение уровня личной значимости учебной деятельно-
сти и стимулирование самостоятельной познавательной активности [9, c. 211–220].

Каждая из указанных категорий заданий способствует решению задач обучения, 
ориентированных на развитие языковых, когнитивных и метапредметных компетен-
ций обучающихся в условиях современной образовательной среды.

В рамках данного исследования нами был проведен эксперимент по использова-
нию вышеописанных четырех видов упражнений на формирование навыков конт-
роля и самоконтроля, а также оценена успешность выполнения заданий (табл. 1). 

Таблица 1

Результаты контрольного эксперимента 
по использованию четырех видов проблемных заданий, %

Показатели экспериментальной работы
Контрольная группа Экспериментальная группа

предэкспериментальный 
срез

итоговый 
срез

предэкспериментальный 
срез

итоговый 
срез

Проблемно-проектные задания 13 19 16 35

Интерактивные задания 20 22 18 40

Задания на формирование ког-
нитивных навыков

18 21 15 30

Задания для повышения мотива-
ции и вовлеченности

12 17 14 34

Представленные в табл. 1 данные отражают динамику выполнения различных ви-
дов проблемных заданий обучающимися контрольной и экспериментальной групп 
в ходе контрольного эксперимента. Каждый показатель в таблице отражает соот-
ношение успешности выполнения соответствующего типа заданий в контрольной 
и экспериментальной группах на различных этапах исследования:

Контрольная группа (предэкспериментальный срез) – исходный уровень выпол-
нения заданий в группе, которая не подвергалась целенаправленному воздействию 
экспериментальной методики.
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Контрольная группа (итоговый срез) – уровень выполнения заданий после завер-
шения обучения без внедрения экспериментального воздействия.

Экспериментальная группа (предэкспериментальный срез) – исходный уровень 
выполнения заданий в группе, участвовавшей в эксперименте.

Экспериментальная группа (итоговый срез) – уровень выполнения заданий после 
применения методики, основанной на проблемных заданиях.

Рост значений в итоговом срезе экспериментальной группы по сравнению 
с предэкспериментальным срезом свидетельствует о положительном влиянии 
предложенной методики на эффективность выполнения проблемных заданий. 
Значительное увеличение показателей в экспериментальной группе по сравне-
нию с контрольной группой подтверждает результативность внедрения данного 
подхода в обучении.

Результаты контрольного эксперимента продемонстрировали значительное улуч-
шение в обучении иноязычных магистрантов, особенно в экспериментальной груп-
пе. Использование проблемно-проектных задач, ориентированных на развитие мо-
тивации и навыков самоконтроля, а также применение интерактивных и когнитивных 
упражнений привели к значительному улучшению уровня самоконтроля и метаког-
нитивных способностей у студентов. Это подтверждает высокую эффективность за-
даний, способствующих развитию способности студентов к самостоятельному мони-
торингу и коррекции своей деятельности. Задания, ориентированные на повышение 
мотивации и вовлеченности,  показали значительный рост с 14% до 34%, что сви-
детельствует о росте активности студентов в учебном процессе. Применение про-
блемно-проектных заданий в рамках метода проблемно-деятельностного подхода 
существенно повлияло на развитие профессиональных и интеллектуальных навы-
ков студентов, с увеличением показателей с 16% до 35%. Задания, направленные 
на развитие когнитивных навыков, продемонстрировали улучшение с 15% до 30%. 
Применение компонентов интерактивности, направленное на развитие творческих 
способностей учащихся, значительно увеличило навыки саморегуляции с 18% 
до 40%. Эти результаты подтверждают, что методическое моделирование с исполь-
зованием проблемных заданий значительно повышает эффективность обучения 
иноязычных магистрантов, способствуя развитию их профессиональной компетен-
ции, самостоятельности и мотивации.

Заключение

В ходе исследования были проанализированы проблемные виды заданий, ис-
пользуемых в рамках методического моделирования для формирования навыков 
самоконтроля у иноязычных студентов. 

Исследование показало, что применение проблемных заданий приводит к замет-
ному развитию самоконтроля и метакогнитивных навыков у студентов. Кроме того, 
оно способствует повышению их мотивации и вовлеченности в учебный процесс 
и положительно сказывается на эффективности обучения. Наблюдаемая положи-
тельная динамика в усвоении материала свидетельствует о том, что проблемные 
задания способствуют не просто запоминанию информации, но глубокому понима-
нию предмета. Наибольший рост был зафиксирован в экспериментальной группе, 
что свидетельствует о высоком потенциале проблемных заданий в формировании 
профессиональной и интеллектуальной компетенции студентов.

Для повышения эффективности образовательного процесса необходимо про-
должать интеграцию проблемных заданий в преподавание иностранных языков, 
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ориентируясь на их значимую роль в развитии навыков контроля и самоконтроля. 
Такой подход способствует не только улучшению качества обучения, но и форми-
рованию у студентов устойчивых учебных стратегий и самостоятельности в ов-
ладении языком.

Результаты исследования подтверждают значимость методического моделирова-
ния и внедрения проблемных заданий как эффективного инструмента для улучшения 
качества иноязычной подготовки студентов. Такой подход способствует активизации 
познавательной деятельности, развитию критического мышления и формированию 
устойчивых языковых навыков, а также для формирования навыков самоконтроля 
и профессиональной компетенции.
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