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Проведен ретроспективно-терминологический анализ категорий «познавательная активность», «по-
знавательная самостоятельность», «познавательная компетентность». Установлено, что диссертационные 
исследования конца XX века и начала XXI века имеют отличительные особенности. Первые посвящены 
выявлению значимости отдельных факторов и средств в формировании познавательной активности и само-
стоятельности; познавательная активность преимущественно рассматривается как деятельность, а познава-
тельная самостоятельность – как свойство личности. Диссертации последнего десятилетия направлены на 
разработку проблематики формирования познавательной самостоятельности как интегративного качества 
личности и познавательной компетентности; в качестве средств формирования познавательной активности 
анализируются как комплексные педагогические возможности, так и педагогический потенциал социальной 
среды. Анализ интенций познавательной активности, познавательной самостоятельности и познавательной 
компетентности позволил установить взаимосвязь данных категорий, а также трансформацию содержания 
понятий от деятельности к личностным характеристикам, свойствам и качествам, личностному опыту в сфе-
ре самостоятельной познавательной деятельности.
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Познавательные активность и само-
стоятельность, а в последние годы и по-
знавательная компетентность, выступают 
важнейшими атрибутами личностно ориен-
тированного обучения всех уровней образо-
вания. Данные феномены достаточно изуче-
ны и являют собой пример «устоявшихся» 
понятий в педагогике. Вместе с тем их 
трактовка, понимание сущности со време-
нем претерпевает изменения. В настоящей 
статье сделана попытка анализа перечис-
ленных категорий, выявления их временнóй 
трансформации.

Базой настоящего исследования послу-
жили материалы диссертационных работ 
последних 25 лет, размещенных в электрон-
ных фондах Российской государственной 
библиотеки (РГБ). Анализ научных работ 
проводился с учетом разбиения представ-
ленной в библиотечной системе информации 
на три временных интервала: до 2000 года, с 
2001 по 2010 год, и с 2011 по 2016 год. Дан-
ная периодизация выбрана из тех сообра-
жений, что начало XXI века отмечено осоз-
нанием значимости качества образования 
для развития как общества, так и отдельной 
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личности, пониманием на общественном 
уровне необходимости развития интеллек-
туального потенциала общества, складыва-
ющегося из потенций каждого индивидуу-
ма. Первое десятилетие столетия прошло 
под знаком интенсивных научных исследо-
ваний, результаты которых начинают интен-
сивно внедряться в образовательную прак-
тику. Последние годы связаны с активным 
внедрением компетентностного подхода в 
профессиональную школу и в общеобразо-
вательную практику.

Категория «познавательная активность» 
присутствует в исследованиях, представ-
ленных в РГБ, начиная с 1984 года [21]. 
Проблемы формирования данного социаль-
но-значимого качества исследуются:

− у школьников: на уроках чтения 
(О.В. Шурпан), основ обществознания 
(А.С. Бароненко), черчения (О.А. Исламов), 
математики (Л.Я. Часик, И.М. Ибрагимов), 
природоведения (К.Г. Батоцыренова), в про-
цессе решения технических задач (Н.С. Ан-
тонюк), общественной деятельности (Е.В. По-
пова), с применением различных методов, 
форм и средств обучения (Ж.Н. Тельнова, 
А.А. Кириллова и др.);

− у студентов: средствами эмоциональ-
ности обучения (И.М. Булатова), контроля 
(А.А. Курмышева), суггестопедии (И.В. Без-
ус), реализации межпредметных связей 
(С.В. Илларионов), блочной организации 
обучения (Т.А. Алексеева) и др.

Начиная с 2000 года, в тематике диссер-
тационных исследований познавательной 
активности обучающихся обнаруживается 
определенное стремление авторов к «глоба-
лизации» предмета исследования. С этой це-
лью анализируется ценностно-целевой аспект 
содержания образования (Г.В. Телицына), 
технология задачного подхода (И.П. Анти-
пова), возможности антропологического 
(С.О. Никонов) и коммуникативного (Л.Л. Га-
бидуллина) подходов, индивидуализации 
обучения (В.А. Донец), проблемы преем-
ственности в формировании познавательной 
активности (Е.И. Сухова, И.И. Некрасова), 
влияние значимых факторов общественного 
развития – модернизации (И.В. Гвоздкова), 
гуманизации (Ф.З. Забихуллин) и гумани-
таризации (Л.Г. Проданова) образования. К 
этому периоду относится начало исследова-
ний влияния на познавательную активность 
и самостоятельность средств информацион-
но-коммуникационных технологий (С.А. Пе-
няева, В.Б. Лабутин), проектной и исследо-
вательской деятельности (Л.Н. Клименко, 
С.И. Мелехина).

Параллельно познавательная активность 
продолжает анализироваться с позиции ор-
ганизации целенаправленного влияния на 

развитие данного личностного качества от-
дельных учебных дисциплин (русского язы-
ка (В.А. Завальный), технологии (А.С. Чиба-
ков), физической культуры (А.Г. Чащевая), 
иностранного языка (И.Л. Саввина), физики 
(Г.Н. Масляева), математики (М.Х. Каракотова) 
и др.), самостоятельной работы (З.П. Ярлы-
кова), топонимики (М.П. Иванова), учебной 
и внеучебной деятельности (Б.П. Мартиро-
сян), дидактических игр (С.В. Балакова), ак-
тивных методов обучения (Т.В. Бушма), те-
стовых заданий (Г.А. Мальцева), совместной 
учебной деятельности (Н.М. Яковлева), меж-
предметных связей (Н.А. Провоторова) и др.

Начиная с конца первого десятилетия 
XXI века, проблематика педагогических ис-
следований «тяготеет» к интеграции средств 
развития познавательной активности и 
самостоятельности. В диссертационных 
работах особое внимание уделяется: взаи-
мосвязи познавательной активности с про-
ектной и исследовательской деятельностью 
(Л.Ф. Зиангирова, О.Б. Голубев, Н.А. Линых, 
С.А. Аксючиц), информатизацией обучения 
(И.Н. Мещерякова, В.А. Машарова и др.), 
формированием профессиональной компе-
тентности (А.И. Мелентьева, Т.Н. Бахаева, 
Е.Г. Бабаскина, Б.В. Сергеева и др.); орга-
низации преемственности в формировании 
познавательной активности (Е.В. Тимофее-
ва и др.); вопросам развития познавательной 
активности в условиях личностно ориентиро-
ванного обучения (М.А. Ахметов, Ф.М Алип-
ханова и др.); проблемам учета различных 
региональных аспектов образования (С.М. По-
тапенко, Р.Р. Ахмедбекова и др.).

Анализ тематики исследований познава-
тельной активности, таким образом, позво-
ляет отметить следующую тенденцию: дис-
сертационные исследования концаXX века 
преимущественно посвящены выявлению 
значимости отдельных факторов и средств 
в ее формировании, а в последнее десятиле-
тие научные работы ориентированы на ана-
лиз интеграции условий формирования и 
сопровождения развития данного свойства 
личности, в качестве средств формирования 
познавательной активности все больше ис-
пользуются комплексные возможности со-
циальной среды.

Наряду с изменением тематики иссле-
дований познавательной активности, из-
меняется и понимание сущности данного 
личностного и педагогического феномена. 
При этом, познавательная активность в ана-
лизируемых временных интервалах автора-
ми рассматривается, в целом, однозначно. 
«Познавательная активность проявляется 
в стремлении к освоению новой инфор-
мации и реализации конкретных актов по-
знавательного поведения, стремлении быть 
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активным в познавательной деятельности 
(Т.А.Гусева)» [Цит. по 10, с.10]. Обобщение 
особенностей понимания познавательной 
активности отражено в трудах М.А. Ахме-
това: «При всей многоплановости подходов 
к понятию «познавательная активность» 
можно выделить две крайних точки зрения: 
1) познавательная активность как деятель-
ность; 2) познавательная активность как 
свойство личности … процесс развития по-
знавательной активности в обучении идёт 
через познавательную деятельность к свой-
ству личности и обусловлен преобладанием 
внутренних позитивных мотивов познава-
тельной деятельности» [2, с. 12]. 

Выделение личностных особенностей 
и внутренних потенций в определении по-
знавательной активности как свойстве лич-
ности, а также – индивидуальных особен-
ностей данной деятельности – выводит 
исследователей на рассмотрение познава-
тельной активности во взаимосвязи с позна-
вательной самостоятельностью.

Последняя четверть XX века отмечена 
многочисленными разноаспектными ис-
следованиями, связанными с развитием по-
знавательной самостоятельности на основе 
активизации познавательной деятельности, 
развития познавательных интересов, орга-
низации педагогического сопровождения и 
др. Анализ тематики диссертационных ра-
бот показывает, что научные исследования 
по формированию познавательной самостоя-
тельности и активизации их самостоятельной 
познавательной и учебно-познавательной 
деятельности до рубежа столетий посвяще-
ны: младшим школьникам (А.Я. Савченко, 
М.З. Диняева, Т.А. Капитонова и др.), уча-
щимся основной, средней школ и учащимся 
профтехучилищ (Н.М. Платонова, Р.П. Озо-
линьш, В.А. Халеев), студентам (Е.Б. Ястре-
бова, Т.И. Шалавина, Г.Я. Шишмаренко-
ва, А.П. Огаркова, И.К. Кондаурова и др.). 
Изучение познавательной самостоятель-
ности и самостоятельной познавательной 
деятельности ведется в контексте исполь-
зования различных дидактических средств 
(программ-схем (Ф.И. Абилов), документаль-
ных источников (С.Г. Луткова) и др.) в курсах 
учебных дисциплин (биологии (И.Д. Ракина), 
физики (Л.В. Иванова) и др.).

Познавательная самостоятельность в 
этот период анализируется преимуществен-
но как деятельность и свойство личности: 
это черта деятельности ученика, проявля-
ющаяся в умении вести мыследеятельность 
и осуществлять перенос знаний и навыков 
в новую ситуацию, использовать имеющи-
еся знания, навыки для приобретения но-
вых знаний и опыта (Г.Н. Васильева) [4]; 
познавательная самостоятельность «пред-

полагает самостоятельную ориентировку в 
задании, умение выбрать способы действий, 
адекватные поставленной задаче (в том чис-
ле соответствующие инструменты, материа-
лы, способы их обработки и пр.), и реализо-
вать их на практике, умение контролировать 
и корректировать содержание и способы ра-
боты» (Е.Р. Стаценко) [17, c. 10].

Позднее исследование познавательной 
самостоятельности переходит в «личност-
ную» плоскость. Так, Г.Я. Шишмаренкова 
рассматривает познавательную самостоя-
тельность как свойство личности, харак-
теризующее её стремление и умение без 
посторонней помощи овладеть знаниями 
и способами деятельности [20, c. 66-67]. А 
в работах Е.Р. Стаценко, Т.В. Минаковой, 
А.А. Соловьевой, В.Н. Пустовойтова и др. 
познавательная самостоятельность, вслед 
за интенцией Т.И. Шамовой, понимается 
как качество личности. При этом в научных 
изысканиях изучение особенностей и педа-
гогических условий формирования позна-
вательной самостоятельности превалирует 
над анализом самостоятельной познаватель-
ной деятельности. Диссертационные иссле-
дования содержат анализ различных аспек-
тов познавательной самостоятельности, 
выявляют педагогические условия и пред-
лагают средства формирования данного ка-
чества личности: лингвистические задачи, 
средства информационно-коммуникацион-
ных технологий, учебные самостоятельные 
работы, компьютерное моделирование, про-
ектное обучение и др. (более подробно см. 
[15, с. 56-69]). 

Анализ диссертационных исследова-
ний показывает, что понимание сущности 
категории «познавательная самостоятель-
ность» со временем трансформируется от 
деятельности к качеству личности. Вме-
сте с рассмотрением «производных» по-
знавательной самостоятельности (учеб-
но-познавательной (М.А. Цыбенко и др.), 
познавательно-практической (Л.Ф. Низа-
миева, Е.В. Тарабаева), информационно-
познавательной (В.А. Садова), професси-
онально-познавательной (И.А. Беляева) 
самостоятельности) такое изменение в по-
нимании познавательной самостоятельности 
заложило базу для трактовки ее как ключевой 
компетентности личности (см. [15, с. 70-75]). 
Познавательная самостоятельность, отра-
жая личностный опыт в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности, яв-
ляется мета-компетентностью, поскольку 
органично включена в самоактуализацию 
личности и составляет её базу, определяет 
компетентность личности во многих сферах 
деятельности, активизирует и стимулирует 
развитие других компетентностей. В то же 
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время, познавательная самостоятельность 
интегрирует в себе сформированные в ходе 
активного взаимодействия индивидуума 
с окружающей средой отношения и уста-
новки, процессуальный, содержательный 
и эмоционально-волевой опыт ведения са-
мостоятельной познавательной деятель-
ности, что позволяет рассматривать её как 
кросс-компетентность (см. [13; 14]). По-
знавательная самостоятельность выступает 
коррелятом и основой познавательной ком-
петентности личности.

Познавательная компетентность учаще-
гося (чаще в исследованиях анализируется 
старший школьный возраст) понимается как 
«владение умениями и навыками, обобщен-
ными способами учебно-познавательной 
деятельности; способность обучающихся 
применять познавательные умения и навы-
ки для получения и создания нового знания, 
для самообразования и самосовершенство-
вания; готовность использовать полученные 
знания, умения и способы познавательной 
деятельности в решении профессиональных 
задач» [19, c. 9-10], «наличие у учащегося со-
вокупности взаимосвязанных знаний, уме-
ний и качеств личности, которые позволяют 
ему находить нестандартные решения, раз-
решать проблемные ситуации и эффективно 
осуществлять самостоятельную проектную, 
учебно-исследовательскую деятельность» 
[3, c. 10], «личностная характеристика стар-
шеклассника, раскрывающая накопленные 
знания, умения обучающегося в организа-
ции самостоятельной познавательной де-
ятельности, овладение им способами ре-
шения учебно-познавательных задач, опыт 
самостоятельной познавательной деятель-
ности» [7]; «личностный опыт учащегося 
в сфере саморегулируемой познавательной 
деятельности, интегральная качественная 
характеристика личности старшеклассника, 
отражающая его стремление и способность 
накапливать и реализовывать свой потенци-
ал в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности для успешного решения лич-
ностно-значимых (в том числе – учебных) 
задач» [15, c. 44-45].

Наряду с понятием «познавательная ком-
петентность в диссертационных исследо-
ваниях рассматриваются: «учебно-познава-
тельная компетентность» (Т.В. Шамардина, 
С.И. Константинова, Т.В. Осенчугова и др.), 
«компетентность (учащихся) в сфере позна-
вательной деятельности» (С.Ю. Пестова), 
«интеллектуально-познавательная компе-
тентность» (Б.А. Тахохов и др.). При этом, 
названные категории во многом сходны по 
своей сути.

Интеллектуально-познавательная ком-
петентность рассматривается как компе-

тентность, которая, «базируясь на когнитив-
ных умениях, относится к самостоятельной 
познавательной деятельности и распростра-
няется не только на учебный процесс, но и 
на сферу познания в целом (Б.А. Тахохов)» 
(Цит. по [1, с. 13]). Аналогично трактует 
когнитивную компетентность Е.Р. Анто-
ненко [6, c. 4]. Данная (когнитивная) компе-
тентность понимается также как «качество 
личности, определяющее ее готовность и 
способность к реализации когнитивных ме-
ханизмов (целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии), а также приобретению 
новых знаний, умений и навыков в процес-
се познавательной деятельности на основе 
когнитивных операций (сравнения, синтеза 
и обобщения)» [16, с. 12].

Учебная компетентность понимает-
ся как «способность решать конкретные 
учебные задачи по выбранному профилю 
обучения…» [11, c. 9]. В.В. Морозова рас-
сматривает учебную компетентность само-
образования школьника – это «интегратив-
ное качество личности, представляющее 
динамическое состояние индивида, обла-
дающего теоретической и психологической 
подготовленностью и способного к приоб-
ретению предметных компетенций на ос-
нове добровольности, самостоятельности 
познавательной деятельности и положи-
тельного отношения к ней» [9, с. 9].

Учебно-познавательная компетентность 
определяется как «готовность осуществлять 
учебно-познавательную деятельность на 
определенном уровне» [8, c. 10], «наличие у 
учащегося совокупности взаимосвязанных 
знаний, умений и качеств личности, которые 
позволяют ему эффективно осуществлять 
самостоятельную познавательную деятель-
ность» [12, c. 8], «интегративное качество 
личности учащегося, которое отражает вла-
дение учебно-познавательной компетенци-
ей («сложное явление, представляющее со-
бой совокупность знаний, умений, навыков 
и использование ее для осуществления мо-
тивированной самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности» – там же, В.П.), 
выражающееся в: мотивации на познание; 
умениях организации собственной учебно-
познавательной деятельности; информаци-
онных умениях; логических умениях; си-
стеме знаний в предметной области» [18, c. 
10-11], «владение учащимися комплексной 
процедурой, интегрирующей совокупность 
взаимосвязанных смысловых ориентаций, 
знаний и умений и позволяющей эффек-
тивно осуществлять самоуправляемую де-
ятельность по решению реальных учебно-
познавательных проблем» [5].

Анализ приведенных интенций компе-
тентности в сфере познавательной деятель-
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ности позволяет сделать вывод, что они 
взаимосвязаны и их сущностью выступает 
самостоятельность познавательной деятель-
ности, базирующаяся на качестве личности 
«познавательная самостоятельность». 

Познавательная активность, познава-
тельная самостоятельность, познавательная 
компетентность лежат в основе, выступают 
условием и, одновременно, проявляются в 
эффективной познавательной деятельности 
личности. Применительно к школьникам, 
молодежи и взрослым, рассматриваемые 
категории своим содержанием имеют де-
ятельность, выходящую за рамки учебной 
деятельности, связаны с самостоятельной 
и саморегулируемой деятельностью лич-
ности, направленной на решение текущих 
социальных и личностно-значимых для нее 
проблем, связанны, в конечном счете, с са-
моопределением и самореализацией лично-
сти в социокультурном пространстве. 

Сказанное позволяет заключить: «по-
знавательная активность», «познавательная 
самостоятельность» и «познавательная ком-
петентность» – взаимосвязанные историче-
ски обусловливающие друг друга категории. 
Трансформация содержания данных катего-
рий дает основание отметить их историче-
ски обусловленное развитие и интеграцию. 
Сделанные выводы закладывают основу для 
анализа взаимосвязи саморегулируемого 
познания и общественных отношений, вы-
явления перспектив развития категорий в 
сфере познавательной деятельности. 
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