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Аннотация. Компетентностно-ориентированные профессиональные задачи 
отражают содержательно-процессуальный аспект подготовки будущих офи-
церов к исполнению военно-профессиональной деятельности по должност-
ному назначению. Перед нами стояла задача проанализировать сущность 
ситуаций познавательного затруднения, возникающих при решении ком-
петентностно-ориентированных профессиональных задач и  разработать 
разноуровневые научно-практические рекомендации по предотвращению 
перехода предпосылок возникновения ситуаций познавательного затрудне-
ния в их причину.

Материалы и методы. Решению поставленной задачи способствовало при-
менение следующих методов исследования: изучение, анализ и обобщение 
эффективного опыта организации и совершенствования образовательного 
процесса военных образовательных организаций высшего образования 
МО РФ, а  также предметной подготовки будущего военного авиационного 
специалиста (военного штурмана и офицера боевого управления).

Результаты и обсуждение. В статье рассмотрен один из аспектов решения 
компетентностно-ориентированных задач, а  именно возникновение си-
туаций познавательного затруднения, спровоцированных учебно-позна-
вательными барьерами и  их предотвращение. Представлены авторские 
определения понятий: «компетентностно-ориентированные професси-
ональные задачи», «учебно-познавательный барьер», «познаватель-
ное затруднение» и  «ситуация познавательного затруднения», а  также 
структурная модель понятия «ситуация познавательного затруднения», 
отражающая его объем и  содержание. Предложены разноуровневые 
научно-практические рекомендации по предотвращению перехода пред-
посылок возникновения ситуаций познавательного затруднения в их при-
чину.

Заключение. Проектирование современного образовательного про-
цесса военнослужащих осуществляется на  основе системы учебно-по-
знавательных ситуаций, ядром которых являются компетентностно-о-
риентированные профессиональные задачи. От  ресурсозатратности 
разрешения ситуаций познавательного затруднения посредством пре-
одоления учебно-познавательных барьеров зависит успешность ре-
шения компетентностно-ориентированных профессиональных задач, 
а,  следовательно, и  качество военно-профессиональной подготовки 
будущих офицеров.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированные профессиональные 
задачи, учебно-познавательные барьеры, познавательное затруднение, 
ситуация познавательного затруднения, предпосылки возникновения ситу-
аций познавательного затруднения.

RESOLUTION OF SITUATIONS 
OF COGNITIVE DIFFICULTY 
IN SOLVING COMPETENCE-ORIENTED 
PROFESSIONAL TASKS

V. Golyakova 

Summary. Competence-oriented professional tasks reflect the 
substantive and procedural aspect of preparing future officers for the 
performance of military professional activities for official purposes. 
We were faced with the task of analyzing the essence of situations 
of cognitive difficulty arising when solving competence-oriented 
professional tasks and to develop different-level scientific and 
practical recommendations on how to prevent the transition of pre-
assumptions of situations of cognitive difficulty to their cause.

Materials and methods. The application of the following research 
methods contributed to the solution of the task: studying, analyzing 
and summarizing the effective experience of organizing and improving 
the educational process of military educational institutions of higher 
education of the Ministry of Defense of the Russian Federation, as well 
as substantive preparation of the future military aviation specialist 
(military navigator and combat control officer).

Results and discussion. The article deals with one of the aspects of solving 
competence-oriented tasks, namely the emergence of situations of 
cognitive difficulty provoked by educational and cognitive barriers and 
their prevention. The author’s definitions of the concepts are presented: 
«competence-oriented professional tasks», «educational and cognitive 
barrier», «cognitive difficulty» and «situation of cognitive difficulty», 
as well as structural models of these concepts, reflecting their scope 
and content. Multilevel scientific and practical recommendations for 
preventing the transition of the prerequisites for the emergence of 
situations of cognitive difficulty to their cause are proposed.

Conclusion. The design of the modern educational process of military 
personnel is carried out on the basis of a system of educational and 
cognitive situations, the core of which are competence-oriented 
professional tasks. The success of solving competence-oriented 
professional tasks and, consequently, the quality of military 
professional training of future officers depends on the resource-
intensive resolution of situations of cognitive difficulty through 
overcoming educational and cognitive barriers.

Keywords: competence-oriented professional tasks, educational and 
cognitive barriers, cognitive difficulty, situation of cognitive difficulty, 
prerequisites for the occurrence of situations of cognitive difficulty.
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Введение

Решение курсантами военных образовательных 
организаций высшего образования МО РФ компе-
тентностно-ориентированных профессиональных 

задач осуществляется в рамках военно-педагогического 
процесса и  зачастую сопровождается возникновени-
ем ситуаций познавательного затруднения [1, 2]¸ спро-
воцированных столкновением обучающихся с  учеб-
но-познавательными барьерами. В  свою очередь 
военно-педагогический процесс — это основа воен-
но-профессионального образования, а,  следовательно, 
фундамент военно-профессиональной подготовки буду-
щих офицеров ВКС РФ.

Анализ и  обобщение нормативно-правовой базы, 
эффективного опыта организации и совершенствования 
образовательного процесса военных образовательных 
организаций высшего образования МО РФ [3, 4]; зару-
бежного [5, 6, 7] и  отечественного опыта применения 
компетентностного подхода в  высшей школе [8, 9, 10], 
а также предметной подготовки будущего военного ави-
ационного специалиста (военного штурмана и офицера 
боевого управления) позволили нам сформулировать 
авторское определение понятия «компетентностно-о-
риентированные профессиональные задачи».

Компетентностно-ориентированные профессио-
нальные задачи представляют собой особый вид учеб-
ных задач, в  которых представлена гипотетически воз-
можная ситуация из  будущей служебной деятельности 

выпускников: 1) стандартная профессиональная ситу-
ация; 2) нестандартная профессиональная ситуация; 3) 
профессиональная ситуация исследовательского харак-
тера.

Материалы и методы

Проектированию структурных моделей авторских 
понятий и  разработке разноуровневых научно-практи-
ческих рекомендаций предшествовали: изучение, ана-
лиз и обобщение эффективного опыта организации и со-
вершенствования образовательного процесса военных 
образовательных организациях высшего образования 
МО РФ, а  также предметной подготовки будущего во-
енного авиационного специалиста (военного штурмана 
и офицера боевого управления).

Результаты и обсуждение

В  результате анализа учебно-методической, педа-
гогической и  психологической литературы, выявлено, 
что терминологической полисемией характеризуются 
следующие понятия: «барьер», «учебно-познаватель-
ный барьер», «затруднение», «затруднение в обучении», 
«ситуация познавательного затруднения» (как элемент 
учебного занятия и  как нематериальное средство обу-
чения) [11, 12]. Терминологической вариантностью ха-
рактеризуются следующие понятия: 1) «познавательные 
затруднения», «учебные затруднения» и «учебно-позна-
вательные затруднения»; 2) «познавательные барьеры», 
«учебные барьеры» и  «учебно-познавательные барье-

 
Рисунок 1 - Структурная модель понятия «Ситуации познавательного 

затруднения» 

 

Представим также авторское определение понятия учебно-

познавательный барьер: структурный элемент проблемной ситуации (её ядро), 

затрудняющий восприятие, осмысление, осознанное усвоение, воспроизведение, 

преобразование, продуктивное применение, анализ, синтез, оценку, 

установление сущностных связей между изучаемыми объектами и явлениями 

учебного материала, а также переход к следующему шагу в решении учебной 

задачи, являющийся источником возникновения познавательного затруднения у 

обучающегося.  

На основе введенного определения понятия «учебно-познавательный 

барьер», положив его в основу, мы можем сформулировать собственное 

определение понятия «познавательное затруднение»: это психолого-

педагогический феномен учебной деятельности, отражающий 

психофизиологическое состояние субъекта учения в процессе преодоления им 

учебно-познавательного барьера во время взаимодействия с компетентностно-

ориентированной профессиональной задачей.  
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Рис. 1. Структурная модель понятия «Ситуации познавательного затруднения»
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Таблица 1. Разноуровневые научно-практические рекомендации

Уровни 
решения
проблемы

Предпосылки Статус
предпосылки Научно-практические рекомендации

Наддисципли-
нарный уровень
(уровень 
межпредметных 
связей)

Информационная 
ограниченность 
информационно-
образовательной среды 
военных образовательных 
организаций высшего 
образования МО РФ

Объективная
предпосылка

Тьюторское сопровождение учебной деятельности 
курсантов (консультирование) (Т. Страва) [16]. Разработка 
авторских учебно-методических научно-педагогическим 
составом материалов в соответствии со специальностью 
и специализацией. Составление структурно-логических 
схем изучения дисциплин (модулей), циклов. Личностно-
ориентированное информационное обеспечение 
потенциала образовательного процесса в вузе для 
саморазвития, самосовершенствования и способах 
включения в него (П. И. Пидкасистый) [17].

Неудачно выбранные формы, 
методы, средства (как 
следствие неэффективность 
и сложность изложения 
учебного материала)

Объективная
предпосылка

Конструировании ситуаций успеха в различных 
видах деятельности, которые стимулируют 
развитие опыта принятия решений (Т. Страва) [16]. 
Дифференцированные задания в зависимости 
от преобладающего типа познавательных затруднений. 
Индивидуальные маршруты деятельности 
на определенные периоды обучения.

Изменение социального 
статуса: переход на новую 
форму/ступень обучения

Субъективная
предпосылка

Технологизация преодоления учебно-познавательных 
барьеров и разрешения ситуаций познавательного 
затруднения. Индивидуальные маршруты деятельности 
на определенные периоды обучения.

Отсутствие или неверное 
целеполагание

Объективная
предпосылка

Целеполагание, необходимое для достижения 
и предвосхищения результата учебной деятельности. 
Операциональный способ задания целей 
(проектирование целей через конечные результаты 
обучения: цели представляются в виде перечня 
действий и умений, которые должны в итоге выполнять 
обучающиеся).

Недостаточно тщательно 
проведенный методический 
анализ учебного материала 
преподавателем. В частности, 
отсутствие выстроенной 
системы межпредметных связей

Объективная

Проводить предметно-содержательный анализ. Поиск 
инвариантных по отношению к содержанию учебного 
предмета подходов описания, прогнозирования, 
профилактики и коррекции познавательных 
затруднений. Составление структурно-логических схем 
изучения дисциплин (модулей), циклов.

Непродуктивные приемы 
организации умственной 
деятельности обучающимся

Субъективная

Технологизация преодоления учебно-познавательных 
барьеров и разрешения ситуаций познавательного 
затруднения. Конструировании ситуаций успеха 
в различных видах деятельности, которые стимулируют 
развитие опыта принятия решений (Т. Страва) 
[16]. Развитие составляющих эмоционального 
интеллекта и эмоциональной компетентности — 
накопление личностного ресурса для решения задач 
(В. П. Михайлова, И. А. Фокина, Л. А. Александрова) [15].
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Уровни 
решения
проблемы

Предпосылки Статус
предпосылки Научно-практические рекомендации

Уровень частных 
предметных 
методик

Отсутствие или неверное 
целеполагание

Объективная

Целеполагание, необходимое для достижения 
и предвосхищения результата учебной деятельности. 
Операциональный способ задания целей 
(проектирование целей через конечные результаты 
обучения: цели представляются в виде перечня 
действий и умений, которые должны в итоге выполнять 
обучающиеся).

Изменение социального 
статуса: переход на новую 
форму/ступень обучения

Субъективная

Технологизация преодоления учебно-познавательных 
барьеров и разрешения ситуаций познавательного 
затруднения. Конструировании ситуаций успеха 
в различных видах деятельности, которые стимулируют 
развитие опыта принятия решений (Т. Страва) [16].

Недостаточно тщательно 
проведенный методический 
анализ учебного материала 
преподавателем

Объективная

Проводить предметно-содержательный анализ. Поиск 
инвариантных по отношению к содержанию учебного 
предмета подходов описания, прогнозирования, 
профилактики и коррекции познавательных 
затруднений. Составление структурно-логических схем 
изучения дисциплин (модулей), циклов [17].

Неудачно выбранные формы, 
методы, средства (как 
следствие неэффективность 
и сложность изложения 
учебного материала)

Объективная

Конструировании ситуаций успеха в различных 
видах деятельности, которые стимулируют 
развитие опыта принятия решений (Т. Страва) [16]. 
Дифференцированные задания в зависимости 
от преобладающего типа познавательных затруднений. 
Индивидуальные маршруты деятельности 
на определенные периоды обучения.

Информационная 
ограниченность 
информационно-
образовательной среды 
военных образовательных 
организаций высшего 
образования МО РФ

Объективная

Разработка авторских учебно-методических научно-
педагогическим составом материалов в соответствии 
со специальностью и специализацией. Составление 
структурно-логических схем изучения дисциплин 
(модулей), циклов.

Непродуктивные приемы 
организации умственной 
деятельности обучающимся

Субъективная

Технологизация преодоления учебно-познавательных 
барьеров и разрешения ситуаций познавательного 
затруднения. Конструировании ситуаций успеха 
в различных видах деятельности, которые стимулируют 
развитие опыта принятия решений (Т. Страва) 
[16]. Развитие составляющих эмоционального 
интеллекта и эмоциональной компетентности — 
накопление личностного ресурса для решения задач 
(В. П. Михайлова, И. А. Фокина, Л. А. Александрова) [15].

Таблица 1 (продолжение). Разноуровневые научно-практические рекомендации
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ры» и «дидактическое познавательное затруднение» [13, 
14]. Введем понятие «ситуация познавательного затруд-
нения».

Ситуация познавательного затруднения рассматри-
вается нами с  двух аспектов как: 1) элемент учебного 
занятия; 2) нематериальное средство обучения. Под си-
туацией познавательного затруднения, как элемента 
учебного занятия, мы понимаем момент осуществления 
взаимодействия субъекта учения с  объектом учения, 
включающий в  себя проблемную ситуацию и  позна-
вательное затруднение, отражающее психофизиоло-
гическое состояние курсанта в  процессе преодоления 
учебно-познавательного барьера, являющегося ядром 
проблемной ситуации. Для более полного раскрытия но-
вовведенного нами понятия «ситуация познавательного 
затруднения» разработана авторская структурная мо-
дель понятия, отражающая его объем и содержание — 
рисунок 1.

Представим также авторское определение понятия 
учебно-познавательный барьер: структурный эле-
мент проблемной ситуации (её  ядро), затрудняющий 
восприятие, осмысление, осознанное усвоение, вос-
произведение, преобразование, продуктивное приме-
нение, анализ, синтез, оценку, установление сущност-
ных связей между изучаемыми объектами и явлениями 
учебного материала, а  также переход к  следующему 
шагу в решении учебной задачи, являющийся источни-
ком возникновения познавательного затруднения у об-
учающегося.

На  основе введенного определения понятия «учеб-
но-познавательный барьер», положив его в  основу, мы 
можем сформулировать собственное определение поня-
тия «познавательное затруднение»: это психолого-пе-
дагогический феномен учебной деятельности, отражаю-
щий психофизиологическое состояние субъекта учения 
в  процессе преодоления им учебно-познавательного 

Уровни 
решения
проблемы

Предпосылки Статус
предпосылки Научно-практические рекомендации

Уровень 
проектирования
системы
учебных задач

Отсутствие или неверное 
целеполагание

Объективная

Целеполагание, необходимое для достижения 
и предвосхищения результата учебной деятельности. 
Операциональный способ задания целей 
(проектирование целей через конечные результаты 
обучения: цели представляются в виде перечня 
действий и умений, которые должны в итоге выполнять 
обучающиеся).

Непродуктивные приемы 
организации умственной 
деятельности обучающимся

Субъективная

Технологизация преодоления учебно-познавательных 
барьеров и разрешения ситуаций познавательного 
затруднения. Конструировании ситуаций успеха 
в различных видах деятельности, которые стимулируют 
развитие опыта принятия решений (Т. Страва) 
[16]. Развитие составляющих эмоционального 
интеллекта и эмоциональной компетентности — 
накопление личностного ресурса для решения задач 
(В. П. Михайлова, И. А. Фокина, Л. А. Александрова) [15]

Недостаточно тщательно 
проведенный методический 
анализ учебного материала 
преподавателем

Объективная

Проводить предметно-содержательный анализ. Поиск 
инвариантных по отношению к содержанию учебного 
предмета подходов описания, прогнозирования, 
профилактики и коррекции познавательных 
затруднений. Составление структурно-логических схем 
изучения дисциплин (модулей), циклов.

Неудачно выбранные формы, 
методы, средства (как 
следствие неэффективность 
и сложность изложения 
учебного материала)

Объективная

Конструировании ситуаций успеха в различных 
видах деятельности, которые стимулируют 
развитие опыта принятия решений (Т. Страва) [16]. 
Дифференцированные задания в зависимости 
от преобладающего типа познавательных затруднений. 
Индивидуальные маршруты деятельности 
на определенные периоды обучения.

Таблица 1 (продолжение). Разноуровневые научно-практические рекомендации
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барьера во время взаимодействия с компетентностно-о-
риентированной профессиональной задачей.

Прежде чем раскрыть понятие «ситуация познава-
тельного затруднения» как нематериальное средство 
обучения выделим предпосылки возникновения ситуа-
ций познавательного затруднения.

В  своем исследовании мы согласны с  А. Н. Лощи-
ловым в  том, что предпосылками возникновения 
познавательных затруднений (у  А. Н. Лощилова это 
учебно-познавательные затруднения) являются об-
стоятельства, когда не  осуществляется [14]: 1) це-
леполагание, необходимое для достижения и  пред-
восхищения результата учебной деятельности; 2) 
установление связей между новой, подлежащей усво-
ению, и уже известной информацией, что необходимо 
для понимания материала; 3) управление своей дея-
тельностью для достижения запланированного резуль-
тата. В. П. Михайлова, И. А. Фокина, Л. А. Александрова 
отмечают так  же, что «составляющие эмоционального 
интеллекта и  эмоциональной компетентности являют-
ся личностными ресурсами для решения задач, кото-
рые возникают в учебной деятельности. Их недостаточ-
ное развитие и  недостаток между ними взаимосвязей 
превращают задачи учебной деятельности в проблемы 
для личности» [15].

Мы в свою очередь считаем, что существуют и другие 
предпосылки возникновения ситуаций познаватель-
ного затруднения, которые удобно разделить на  две 
группы: предпосылки, объективные по  отношению 
к  обучающимся; предпосылки, субъективные по  отно-
шению к  обучающимся. Представим в  виде таблицы 1 
разработанные нами разноуровневые научно-практи-
ческие рекомендации по  предотвращению перехода 

предпосылок возникновения ситуаций познавательного 
затруднения в их причину.

Теперь раскроем понятие «Ситуация познавательно-
го затруднения» как нематериальное средство обучения.

Ситуация познавательного затруднения — нема-
териальное средство обучения, являющееся резуль-
татом педагогического проектирования преподавате-
лем учебной деятельности обучающихся по  усвоению, 
практическому применению системы знаний, способов 
учебно-познавательной и  учебно-преобразовательной 
деятельностей через целенаправленное создание про-
блемных ситуаций за  счет постановки учебно-позна-
вательных барьеров на  этапе методического анализа 
учебного материала. Таким образом, получаем дидакти-
ческий инструмент управления учебно-познавательной 
деятельностью и  учебно-преобразовательной деятель-
ностями курсантов:

Заключение

Система проблемных ситуаций, спроектированная 
преподавателем посредством постановки учебно-по-
знавательных барьеров с целью достижения конкретных 
образовательных целей (воспитательных, развивающих 
и обучающих (дидактических)), представляет собой ди-
дактический инструмент управления учебно-позна-
вательной и  учебно-преобразовательной деятельно-
стями курсантов. От  ресурсозатратности разрешения 
ситуаций познавательного затруднения посредством 
преодоления учебно-познавательных барьеров зависит 
успешность решения компетентностно-ориентирован-
ных профессиональных задач, а,  следовательно, и  каче-
ство военно-профессиональной подготовки будущих офи-
церов.
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