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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях современной России резко воз-
росли требования к инновационной педагогической деятельности, обеспечи-
вающей подготовку человека, отвечающего актуальным запросам государства и 
общества: "Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 
на разные жизненные ситуации" (Национальная образовательная инициатива 
"Наша новая школа"). 

Образовательная политика России основывается на ряде концептуальных 
положений, среди которых ключевые позиции занимают гуманизация, повыше-
ние качества образования, ориентация на формирование у обучающихся мета-
предметного опыта на основе построения индивидуальной образовательной 
траектории учащихся. Решение этих задач сопряжено с реализацией идей ком-
петентностного подхода, что отражено в Стратегии модернизащ1и содержания 
общего образования (2001 г.). Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы и других государственных докумен-
тах. Его внедрение в учебную практику школы позволяет изменить направлен-
ность образования со "знанисвой" на "компетснтностпо ориентированную", 
интегрировать возможности традиционного образования в формировании раз-
личных видов опыта учащегося. 

Среди ключевых интегральных личностных качеств выпускника общеоб-
разовательной школы выделяется познавательная компетентность — опыт в 
сфере саморегулируемой познавательной деятельности. Значимость формиро-
вания познавательной компетентности определяется личностными, обществен-
но-государственными и, собственно, педагогическими факторами. 

Важнейшим средством и средой формирования познавательной компетент-
ности школьников выступает учебно-воспитательный процесс. Стратегии само-
регулируемого познания во многом соответствуют алгоритмам изучения понятий 
и решения учебных задач; ca^юcтoятeльнoe решение задач составляет основу 
усвоения учебного материала, служит базисом формирования у учащегося опыта 
в сфере саморегулируемого познания. Как следствие, познавательная компетент-
ность и предметные знания могут и должны формироваться в единстве. Вместе с 
тем, существующими учебными программами (в частности, по математике и ин-
форматике) целенаправленное формирование метапредметного опыта самостоя-
тельной познавательной деятельности в процессе обучения не предусматривает-
ся, традиционнью методики обучения, направленные на формирование знаний и 
уменш"1, мало способствуют его формированию. 

Получив научное обоснование, компететностный подход сегодня доста-
точно успешно реализуется в сфере профессионального образования. В частно-
сти, федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) про-
фессионалыюго образования содержат требования к подготовке кадров в тер-
минах компетенций, разрабатываются соответствующие учебные планы и про-
граммы. В то же время в общем образовании вопросы теории и практики ком-
пстснтностного подхода только получают признание. Таким образом, в отсчс-



ственном образовании сложилась ситуация, в которой нарушены логика, а так-
же принципы непрерывности и целостности подготовки кадрового потенциала 
- требования к уровню подготовю! учащихся средней школы не соответствуют 
запросам современности и требованиям, предъявляемым к выпускникам школ 
системой профессионального образования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы компетентностного под-
хода в образовании отражены в исследованиях видных отечественных и зару-
бежных авторов. Так, теоретические аспекты компетентностного подхода полу-
чили обоснование в трудах A.A. Вербицкого, И.А. Зимней, A.B. Хуторского, 
В.Д. Шадрикова, Е. КИте, F. Hartle, F.E. Weinert и др.; исследования в области 
классификации компетентностей, анализ структуры компетентности проведены 
Е.В. Бондаревской, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, F.D. Le Deist, J. Winterton, 
M. Herold и др.; обоснование моделей реализации компетентностного подхода 
на различных уровнях образования отражено в работах В.И. Бадденко, 
М.В. Ильиной, С. Hanson, S. Thompson, Е. Putkiewicz и др.; компетентностный 
подход в обучении математике нашел отражение в исследованиях Г.И. Саран-
цева, А.Г. Мордковича и др.; проблеА1ам компетеотностного подхода при обу-
чении информатике посвящены работы О.Ю. Заславской, C.B. Чарыковой и др. 

Вместе с тем, исследования процессов формирования познавательной 
компетентности школьников немногочисленны и, в своем большинстве, не 
направлены на комплексное решение проблемы. Так, формирование опыта 
школьников в сфере саморегулируемой познавательной деятельности соот-
носится: с развитием мотивации познания (Т.В. Шамардина), с соблюдением 
комплекса педагогических требований в рамках идей личностно ориентиро-
ванного обучения (М.Н. Комиссарова), с критериальным оцениванием, 
организованным и реализуемым как "формально-описательная метатехнология" 
(A.A. Красноборова), с обучением математическому моделированию при 
решении текстовых задач (Е.М. Ложкина) и проектированием информационно-
познавательной деятельности на уроках математики (Т.В. Захарова), с 
применением системы "компетентностных задач" на уроках геометрии 
(О.В. Харитонова) и задач "разных уровней сложности в соответствии с 
уровнями познавательной деятельности" (С.Ю. Пестова); с системой учебных 
занятий по физике, соответствующей последовательности этапов 
формирования данной компетентности у старшеклассников (Т.В. Осенчугова), 
и с внеклассной работой по географии (C.B. Ильинский), с применением 
интегрированных элективных курсов в процессе обучения английскому языку 
(С.И. Константинова) и внедрением методики формирования учебно-
познавательной компетенции при изучении иностранного языка на основе 
"положений этапно-уровневого подхода" (A.M. Жарова). Концептуальные 
положения и модель внутришкольной системы развития учебно-
познавательной компетентности учащихся представлены в исследованиях 
С.Г. Воровщикова. 

Понятие "познавательная компетентность" в отечественной педагогике од-
нозначно ПС определено. Сущностью, основой и признаком познавательной 
компетентности принимается самостоятельная познавательная деятельность. 



которая является проявлением интегративного качества личности "познава-
тельная смюстоятельность". Решение разноаспектных проблем исследования 
и развития познавательной самостоятельности учащихся школы достаточно 
широко представлено в трудах-. И.Я. Лернера, • В.В. Краевского, 
H.A. Половниковой, Т.Н. Шамовой и др. Стимулирование самостоятельной 
познавательной деятельности и развитие познавательной самостоятельности 
ушщихся соотносится: с изменением содержания обучения (постановка про-
блемы (М.И. Махмутов и др.), занимательность учебного материала (Г.И. Щу-
кина и др.), использование ориентировочной основы действий (П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина и др.)); с трансформацией методов обучения н целенаправлен-
ным формированием у учащихся приемов познавательной деятельности 
(А.К. Громцева, А.П. Огаркова, Г.Я. Шишмаренкова и др.); с модификацией 
форм и дидактических средств обучения (самостоятельная работа учащихся на 
уроке и во внеурочное время, применение интерактивных форм (Е.С. Полат и 
др.), учебных задач (Е.Я. Голант, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин и др.) и мультиме-
дийных средств обучения (И.Р. Сташкевич и др.)). 

В обучении математике и информатике активизация самостоятельной по-
знавательной деятельности школьников рассматривается в совокупности: с ре-
щением методологических проблем гуманизации и гуманитаризации школьно-
го математического образования (В.И. Горбачев, А.Г. Мордкович, Н.Х. Розов, 
Г.И. Саранцев и др.) и формированием мотивации учебной деятельности 
школьников (М.А. Родионов и др.), с разработкой методических аспектов 
(С.Л. Атанасян, Т.А. Иванова, И.Е. Малова, Т.Ф. Сергеева и др.) и применением 
различных средств обучения математике (М.Б. Волович и др.), с информатиза-
цией математического образования (Л.П. Мартиросян, М.Г. Мехтиев и др.), с 
применением специфических средств информационных технологий (М.Л. Зо-
лотайко и др.) и совершенствованием методической системы обучения инфор-
матике (А.В. Головенко, С.Е. Коврова, A.B. Никитин и др.) н др. 

Зарубежными авторами идеи салюрегулируемой познавательной деятель-
ности уча11(ихся и её педагогического сопровождения активно разрабатываются 
в рамках педагогики конструктивизма: самоуправлясмость исследуется как 
важнейшее условие организации "пожизненного обучения" (S. Dietrich, S. Kraft, 
J. Reischmann и др.), анализируются условия и особенности организации само-
регулируемого учения молодежи (Р. Faulstich, H.F. Friedrich, М. Knowles, 
И. Mandl, F.E. Weinert и др.), возможные пути его сопровождения на основе 
измене1П1я содержания, методов и форм организации обучения, логики и струк-
туры действий обучаемых (F.G. Deitering, S. Greif, H.J. Fomeck и др.). 

Отметим, что, ни в отечественных, ни в зарубежных исследованиях, разви-
тие познавательной самостоятельности не анализируется как основа формиро-
вания познавательной компетентности. 

Сказанное позволяет угверждать, что, несмогря на высокую значимость 
формирования познавательной компетентности у учащихся школы, рассматри-
ваемая проблема систелто в настоящее время не решена ни на уровне общего 
образования в целом, ни в преподавании отдельных учебных предметов (в ча-
стности - математики и информатики). Школа по-прежнему ориентирована на 



усвоение учащимися знаний, а не на формирование метапредметных видов 
опыта (в т.ч. - познавательной компетентности), как того требует практика и 
развитие общества. Создавшееся положение, не в последнюю очередь, обу-
словлено: недостаточной разработа1П1остью теоретической базы реализации 
компетентностного подхода на уровне среднего (полного) общего образования, 
отсутствуем действенных стратегий его внедрения в практику работы общеоб-
разовательной школы, необходимостью совершенствования системы оценки 
качества сформированности опыта старшеклассников в сфере саморегулируе-
мой познавательной деятельности, недостаточным уровнем подготовки педаго-
гических кадров. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность настоящего исследования оп-
ределяется наличием противоречий между: 

- потребностью государства и общества в гражданах, обладающих уров-
нем познавательной комнетентности, достаточным для обеспечения эффектив-
ного научно-технологического развития страны, и низким уровнем данной 
компетентности у выпускников школ; 

- требованиями реализации в общем образовании идей компетентностного 
подхода, предполагающего, в том числе, формирование у учащихся убеждения 
в личной и общественной значимости познавательной деятельности, метапред-
метных знаний о способах познания, универсальных способов познавательной 
деятельности, и традиционным для практики обучения в школе знаниевым под-
ходом и коллективным характером организации педагогического процесса; 

- потребностью в разработке теоретико-методологических основ, диагно-
стических процедур и методики формирования у школьников опыта в сфере 
саморегулируемой познавательной деятельности в процессе обучения и отсут-
ствием системных исследований познавательной компетентности учащихся 
школы и учебно-воспитательной системы её формирования (в частности - при 
изучении старшеклассниками учебных предметов "Математика", "Информати-
ка"). 

Вскрытые противоречия определяют проблему исследования: каковы 
теоретико-методологические и методико-технологические основания формиро-
вания познавательной компетентности у старшеклассников в условиях процес-
са обучения учебному предмету? 

Необходимость разрешения названных противоречий и неразработанность 
выявленной проблематики обусловливают тему диссертационного исследова-
ния: "Формирование познавательной компетентности у старшеклассников в 
процессе обучения (на примере изучения предметного области "Математика и 
информатика") ". 

Цель исследования: разработать учебно-воспитательную систему обуче-
ния старшеклассников, обеспечивающую формирование у учащихся познава-
тельной компетентности на основе развития познавательной самосюятельно-
сти. 

Объект исследования: формирование познавательной компетентности 
старшеклассника в процессе обучения учсб1юму предмету в поликультурпом 
образовательном пространстве школы. 



Предмет исследования: теоретико-методологические основы и педагоги-
ческая технология формирования познавательной компетентности у учащихся 
старших классов общеобразовательной школы в процессе обучения. 

Гипотеза исследования: формирование познавательной компетентности у 
старшеклассников в процессе обучения на основе развития познавательной са-
мостоятельности будет эффективным, если: 

- познавательная компететность определена как особой феномен - инте-
гральное качество личности, личностный опыт в сфере саморегулируемой по-
знавательной деятельности; 

- разработаны теоретико-методологические положения, определяющие це-
ли, идеи и требования к формированию познавательной компетентности у стар-
шеклассников в процессе обучения учебному предмету; 

- проанализирована сущность и природа, выявлены механизмы формиро-
вания познавательной компетентности, обоснована возможность её аппрокси-
мации познавательной самостоятельностью; 

- определены критерии уровней сформированности познавательной ком-
петентности у старшеклассников в процессе обучения учебному предмету и 
разработана соответствующая методическая система педагогической диагно-
стики; 

- определены среда, способы и средства педагогического сопровождения 
формирования у старшеклассника опыта саморегулируемого познания в про-
цессе изучения учебного предмета; содержание образования проектируется как 
совокупность различных видов опыта старшеклассника: познавательного, соци-
ально-личностного, деятельностного (поведенческого); 

- разработана модель педагогического сопровождения формирования по-
знавательной компететпости старшеклассников в процессе обучения (на мате-
риале школьных курсов математики и информатики); 

- разработаны методические системы, направленные на формирование ком-
понентов-подструктур личностного опыта саморегулируемой познавательной 
деятельности старшеклассника; спроекпфована педагогическая технология фор-
мирования познавательной компетентности у старшеклассников в процессе обу-
чения, обеспечивающая единство формирования рассматриваемой компетентно-
сти учащегося и выполнение требований ФГОС (на примере изучения предмет-
ной области "Математика и информатика"). 

Объект, предмет, цель и гипотеза определяют следующие задачи диссер-
тационного исследования: 

1. Выявить особенности познавательной компетентности старпгеклассни-
ков, формируемой в процессе обучения; обосновать возможность её аппрокси-
мации познавательной самостоятельностью; 

2. Обосновать положения гуманистической философско-педагогической 
концепции форкпфования 1Юзнавагельной компетентности у старшеклассников 
в процессе обучения; 

3. Разработать системную людель познавательной компетентности старше-
класс1шков и определить требования к процессу формирования данной компе-
тенпюсти учащихся в условиях обучеш1я учебному предмету; 



4. На основе анализа антропологической природы опыта саморегулируемо-
го познания определить способы активизации саморегулируемой познаватель-
ной деятельности учащегося; уточнить структуру и выявить этапы формирова-
ния познавательной компетигтности личности; 

5. Определить среду и средства, выявить педагогические условия эффек-
тивности формирования познавательной компетентности школьников в поли-
культурном образовательном пространстве школы; 

6. Разработать модель педагогического сопровождения, методические сис-
темы формирования подструктур опыта саморегулируемой познавательной 
деятельности старшеклассника, а также систему педагогической диагностики 
(критерии, методики диагностирования) качества формирования познаватель-
ной компетентности у старшеклассников в процессе обучения (на материале 
школьных курсов математики и информатики); 

7. Спроектировать разноуровневую педагогическую технологию формиро-
вания познавательной компетентности у старшеклассников в процессе обуче-
ния; провести апробацию разработанной учебно-воспитательной системы в 
процессе обучения математике и информатике, оценить её эффективность. 

Методологической основой исследования являются фундаментальные 
теории в области философии, психологии и педагогики. При разработке учеб-
но-воспитательной системы мы опирались: 

- иа систему философских знаний, задающую общее направление исследо-
вания и включающую в себя: положения классического диалектического мате-
риализма (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс и др.); философские идеи гума-
низма, самосовершенствования и самоактуализации (H.A. Бердяев, А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.); положения теории познания (гносеология, эпистемология) 
(Г.В.Ф. Гегель, И. Кант, К.Д. Ушинский, А.Г. Асмолов, B.C. Стенин и др.); 

- на общенау'шые концепции: детерминизма, эволюционного развития, ак-
сиологии, системности и взаимодействия (Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 
Э.Г, Юдин и др.), саморазвития личности (В.В. Давьщов, Л.С. Выготский и др.)! 
исследования по теории систем (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский и др.) и синер-
гетике (Г. Хаксн, И. Пригожин, С.П. Курдюмов и др.); 

- на методологическую систему, ориентированную на активизацию по-
знавательной самостоятельности старшеклассника в процессе обучения. 
включающую в себя: 

теории: развивающего (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В Занков, 
Д.Б. Эльконин и др.) и личностно ориентированного (Е.В. Бондаревская,' 
Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) обучения; содержания образо-
вания (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, A.M. Кондаков, И.Я Лернер, М.В. Ры-
жаков, С.Е. Шишов и др.); компетентностного подхода (A.A. Вербицкий, 
И.А. Зимняя, Р. Уайт, Н. Хомский, A.B. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.); дея-
тельности (Л.С.Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. л'урия, 
С.Л. Рубинштейн и др.); педагогики конструктивизма (Дж. Дьюи, Ж.-Ж. Пиаже,' 
Е.С. Полат, М.А. Чошанов, H.F. Friedrich, P.E. Weinert и др.); 

концептуальные идеи: педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, 
П.Ф. Каптерев, Б.М. Бим-Бад и др.) и целостного педагогического процесса 



(Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев и др.); взаимодействия образования и культуры, 
поликультурных образовательных пространств (К.Д. VIUHHCKIH"!, С.И. Гессен, 
Е.В. Бондаревская, В.П. Борнсенков, О.В. Гукаленко, Ю.С. Давыдов, A.C. Запе-
соцкий, М.Н. Кузьмин и др.), смысловой педагогики и смыслодидактики 
(А.Г. Асмолов, И.В. Абакумова, И.А. Васильев, И.А. Рудакова и др.); сравни-
тельной педагогики (В.П. Борисенков, И.П. Бринк.ман, Б.Л. Вульфсон, 
A.Н. Джуринский, З.А. Малькова, A.M. Столяренко и др.); саморазвития лично-
сти учащегося, развития его учебной мотивации и познавательной самостоя-
тельности, личностных качеств и свойств (Л.С. Выготский, А.К. Маркова, 
П.И. Пидкасистый, H.A. Половникова, В.Д. Шадриков, Т.И. Шамова, Г.И. Щу-
кина и др.); педагогического управления (В.П. Бсспалько, B.C. Лазарев, 
B.М. Монахов, Н.Ф. Талызина, Е.А. Ямбург и др.) и технологического подхода 
к педагогическому процессу (П.И. Третьяков, Г.К. Селевко и др.), информаци-
онно-смысловых единиц знания (И.П. Подласый) и качества образования 
(В.А. Болотов, В.Д. Шадриков и др.); гуманизации и гуманитаризации (М.И. Ба-
шмаков, В.А. Гусев, А.Н. Колмогоров, Ю.М. Колягин, Л.Д. Кудрявцев, 
A.Г. Мордкович, Г.И. Саранцев, Д. Попа, Л.М. Фридман и др.), надпредметного 
содержания, прикладной и профессиональной направленности (A.B. Боровских, 
B.C. Леднев, Н.Х. Розов, В.В. Фирсов и др.) школьного математического обра-
зования; развития личности (Е.А. Барахсанова, М.В. Литвиненко и др.) и со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса обучения школьников ин-
форматике (С.А. Бешенков, Л.Л. Босова, Н.В. Матвеева, Ю.А. Первин, 
Е.А. Ракитина, И.В. Роберт, и др.); 

концептуальные подходы: антропологический (В.И. Максакова, Л.К. Ра-
хлевская, Г.Е. Соловьев и др.), системный (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, 
И.В. Блауберг, В.И. Загвязинскин, Э.Г.Юдин и др.), синергетический (В.А. Фе-
доров, Д.С. Чернавский, A.M. Субетто и др.), культурологический и этнопеда-

• гогический (Г.А. Бордовский, Ю.Г. Круглой, Л.Л. Суцрунова и др.), личностно-
деятельностный (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, Г.И. Щукина и др.), интегратпвный (Г.И. Батурин, B.C. Безрукова, 
М.И. Махмутов, Г.Ф. Федорсц и др.), полисубъектный (диалогический) 
(М.М. Бахтин, Л.П. Буева, В.А. Петровский, A.A. Ухтомский и др.), целостный 
(B.C. Ильин, Х.Й. Лийметс, И.С. Якиманская и др.) подходы в образовании; 

- иа комплекс взаимодополняющих теоретических и эмпирических мето-
дов, применение которых направлено на решение задач исследования и верифи-
кацию гипотезы: анализ ф1шософской и психолого-педагогической литературы 
по исследуемой проблеме, сравнительно-исторический анализ, анализ понятий-
ной системы, построение гипотез, наблюдение, анкетирование, тестирование, 
метод экспертных оценок, изучение передового педагогического опыта, стати-
стические методы обработки экспериментальных данных, педагогический экс-
перимент и др. Ведущими методами в исследовании обоснованы и приняты 
методы моделирования и аппроксимации. 

База II организация исследования. Базой исследования явились: общеоб-
разовательные П1К0-Г1Ы юго-западных районов Брянской области (МБОУ "Гим-
назия" и МБОУ СОШ №1, 4, 6, 9 г. Новозыбкова, МБОУ "Старокривецкая 



СОШ" и МБОУ "Замишевская СОШ" Новозыбковского района), ГУО "Гимна-
зия №10 г. Гомеля" (Беларусь), Брянский областной колледж искусств н куль-
туры, Новозыбковскпй государственный профессионалыю-педагогпческнй 
колледж. В педагогическом эксперименте (включая локальные эксперименты) 
приняли участие 849 старшеклассников. 

Исследования, начиная с 1990 года, проводились в несколько этапов по 
различным направлениям. 

Первый этап (1990 - 1996 гг.). На основе анализа педагогической теории и 
практики определена проблема и сформулирована рабочая гипотеза исследова-
ния; уточнено понятие и сущность, определена структура, выявлены источники 
и стимулы, намечены пути и средства развития познавательной самостоятель-
ности старшеклассников при обучении математике и информатике. 

На втором этапе (1996-2002 гг.) обоснована концепция и разработан ком-
плекс средств развития познавательной самостоятельности старшеклассников. 
Педагогический эксперимент позволил установить степень влияния содержания 
учебного материала и организации его изучения на развитие компонентов по-
знавательной самостоятельности старшеклассников. Итоги проведенных иссле-
дований отражены в монографии: "Развитие познавательной самостоятельности 
учащихся старших классов на уроках математики и информатики" (2002 г.), 
представлены в диссертации кандидата педагогических наук "Развитие позна-
вательной самостоятельности учащихся старших классов (на материале мате-
матики и информатики)". 

На третьем этапе (2003-2007 гг.) в ходе углубленного исследования про-
блемы формирования познавательной самостоятельности старшеклассников в 
процессе обучения учебным предметам: установлена корреляционная взаимо-
связь познавательной компетентности и познавательной самостоятельности, 
проведен анализ антропологической природы опыта самостоятельной познава-
тельной деятельности, проанализированы возможности учебного предмета как 
среды формирования познавательной компетентности старшеклассника, разра-
ботаны методические системы процесса целостного формирования компонен-
тов познавательной компетентности у старшеклассников и изучения ими учеб-
ного предмета (на материале школьных курсов математики и информатики) на 
основе идей личностно ориентированного обучения и педагогики конструкти-
визма. Результаты проведенных исследований нашли отражение в публикациях 
статей по теме исследования, прошли апробацию в ходе выступлений автора на 
международных, всероссийских и региональных конференциях, проводимых в 
России и в Республике Беларусь. 

Четвертый этап (2008-2011 гг.). На основе теоретического обобщения ре-
зультатов, анализа отечественного и зарубежного опыта педагогического со-
провождения самостоятельной познавательной деятельности учащихся разра-
ботана модель и педагогическая технология формирования познавательной 
компетентности у старшеклассников в процессе обучения. Проведены локаль-
ные эксперименты по определению эффективности спроектированных методи-
ческих систем и пилотный эксперимент по апробации технологии (2008-2009 
уч. год). Эффективность разработанной учебно-воспитательной системы оцене-
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на в ходе педагогического эксперимента, проведенного в 2009-2010 и 2010-2011 
учебных годах. Результаты и методы исследования отражены в научных стать-
ях и методических пособиях (2009-2010 гг.), представлены в монографиях: 
"Интегративно-синергетический подход в исследовании развития познаватель-
ной самостоятельности старшеклассников" и "Стимулирование процессов са-
моактуализации старшеклассников средствами самостоятельной познаватель-
ной деятельности" (2009 г.). 

Пятый этап (2011-2014 гг.). Обобщение результатов исследования нашло 
отражение в научных публикациях, в авторских учебно-методических (2011 г., 
2012 г.) пособиях. Основные концептуальные положения и методика организа-
ции учебно-воспитательного процесса опубликованы в рецензируемых научных 
журналах (2008-2014 гг.) и монографии "Методологические основы формиро-
вания познавательной компетентности старшеклассников в процессе обучения 
математике" (2013 г.); прошли апробацию в ходе работы научно-практического 
семинара ФПО МГУ "Психолого-педагогические и методические вопросы об-
разования", на международных конференциях. Выполнено оформление диссер-
тационных материалов. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, и 
их научная новизна. 

Результаты исследования позволяют решить важную научную проблему -
разработанная учебно-воспитательная система может составить базу для мо-
дернизации системы общего образования на основе реализации идей компе-
тентностного подхода. В отличие от реализуемых в современной школе, разра-
ботанная учебно-воспитательная система (теоретико-методологические поло-
жения, модель, педагогическая технология) позволяет в процессе обучения 
старшеклассника учебному предмету формировать у него не только предмет-
ные знания, но и метапредметный личностный опыт в сфере саморегулируемой 
познавательной деятельности (систему универсальных знаний, умений, навы-
ков, осознанности личной и общественной значимости саморегулируемого по-
знания и др.) - познавательную компетентность. 

Впервые: 
- обоснована, спроектирована и апробирована учебно-воспитательная си-

стема, которая направлена на формирование познавательной компетентности у 
старшеклассников и может выступить фундаментом для разработки нового ти-
па обучения, основанного, в отличие от применяемых в школе, на управляемой 
саморегулируемой познавательной деятельности учащегося; 

- спроектирована модель формирования познавательной компетентности у 
старшеклассников в процессе обучения учебному предмету. Качественным от-
личием данной модели от известных (С.Г. Воровщиков и др.) является направ-
ленность обучения как на формирование предметных результатов, так и на 
формирование познавательной компетентности учащихся, опора в вьщелении 
методических систем на структуру познавательной компетентности и механиз-
мы саморегулируемого познания; 

- разработана педагогическая технология формирования познавательной 
компетентности у старшеклассников в процессе обучения учебному предмету 

И 



(на примере математики и информатики). Реализация технологических проце-
дур предполагает активацию комплекса методических систем, направленных на 
формирование подструктур опыта саморегулируемой познавательной деятель-
ности учащегося, а также упрочение их взаимосвязей. Тем самым, достигается 
формирование системы универсальных знаний, умений, навыков, а также осо-
знанности учащимся личной и общественной значимости саморегулируемого 
познания. 

Внесен вклад в разработку: 
-положений гуманистической философско-педагогической концепции, 

выступающей научной основой внедрения идей компетентностного подхода в 
систему общего образования в целом и в обучение математике и информатике в 
частности; 

- методологии педагогических исследований - в исследовании и форми-
ровании познавательной компетентности применен метод аппроксимации; 
формирование познавательной компетентности посредством развития познава-
тельной самостоятельности обусловлено её определяющим значением в форми-
ровании опыта учащегося в сфере саморегулируемой познавательной деятель-
ности; 

- положений теории поликультурных образовательных пространств 
(Е.В. Бовдаревская, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, Ю.С. Давьадов, A.C. За-
песоцкий, М.Н. Кузьмин и др.) - формирование познавательной компетентно-
сти учащихся обосновано как целенаправленное обогащающее взаимодействие 
субъектов учебно-воспитательного процесса в поликультурном образователь-
ном пространстве школы (класса); учебный предмет обоснован как подпро-
странство данного пространства, среда, условие и средство формирования по-
знавательной компетентности старшеклассников; 

- концепции системного подхода в образовании (В .Г. Афанасьев, 
В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, В.И. Загвязинский, Э.Г.Юдин и др.) - разрабо-
тана системная модель познавательной компетентности, формируемой в про-
цессе обучения учебному предмету, что позволило определить требования к 
учебно-воспитательному процессу, направленному на формирование у старше-
классников опыта саморегулируемой познавательной деятельности: образова-
тельный процесс призван базироваться на принципах гуманизации и индиввду-
ализации, гуманитаризации, культуросообразности, преемственности; 

- идей синергетического подхода в образовании (В.А. Федоров, Д.С. Чер-
навский, A.M. Субетто и др.) - введено понятие "педагогического резонанса" 
для отражения условий эффективности взаимодействия компонентов педагоги-
ческого процесса; выявлены "условия педагогического резонанса" во взаимо-
действии систем "Личность старшеклассника" и "Педагогическое сопровожде-
ние", позволяющие определить условия эффективности педагогического сопро-
вождения формирования познавательной компетентности у старшеклассников в 
процессе обучения учебным предметам; 

- идей компетентностного подхода (A.A. Вербицкий, И.А. Зимняя, 
A.B. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) и теории управления качеством образо-
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вания (В.А. Болотов, В.Д. Шадриков и др.) - в отличие от принятого понимания 
познавательной самостоятельности как деятельности, свойства или качества 
личности (И.Я. Лернер, H.A. Половникова, Т.И. Шамова и др.), обосновано по-
нимание феномена как ключевой компететности личности и и11тегратив1юй 
качественной характеристики индивидуальности; обоснована категория "каче-
ство формирования познавательной компетентности старшеклассника в про-
цессе обучения", разработаны критерии (на основе отдельных специфических 
для саморегулируемой познавательной деятельности характеристик, представ-
ленных в пятифакторной модели личности (А.Б. Хромов и др.)) и подобраны 
диагностические процедуры выявления уровня сформпрованностп познава-
тельной компетентности у учащихся общеобразовательной школы; 

- положений педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, П.Ф. Кап-
терев, Б.М. Бим-Бад, В.И. Максакова, Л.К. Рахлевская, Г.Е. Соловьев и др.) - на 
основе анализа а1ггропологической природы познавательной компетентности 
уточнено содержание понятия "познавательная компетентность старщекласс-
ника", структура феномена, выявлены механизмы активации и обоснованы спо-
собы педагогического сопровождения формирования у старшеклассника опыта 
саморегулируемого познания на основе идей личностно ориентированного об-
разования и педагогики конструктивизма; 

- идей гуманизации обучения математике (М.И. Башмаков, В.А. Гусев, 
А.Н. Колмогоров, Г.И. Саранцев и др.) и информатике (С.А. Бешенков, Е.А. Ра-
китина, И.В. Роберт, и др.) - введено понятие "задач с измененной структурой 
условия", позволяющих организовать опосредованное управление стратегиями 
самостоятельной познавательной деятельности старшеклассника; показано, что 
система "ученик - учебный предмет - учитель" может рассматриваться как 
ключевое семантическое поле, в котором объектом взаимодействия выступают 
дидактические единицы учебного предмета (математики, информатики); пред-
ложены стратегии построения индивидуальной траектории формирования по-
знавательной компетентности старшеклассника в процессе обучения (на при-
мере обучения математике, информатике). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
результаты: 

- дают возможность объяснить механизм формирования опыта саморегу-
лируемой познавательной деятельности, определить концептуальные положе-
ния реализации компетентностного подхода в системе общего образования и, 
на этой основе, спроектировать эффективные пути и способы формирования ' 
познавательной компетентности у старшеклассников в процессе обучения 
учебному предмету; 

- позволяют решать актуальные проблемы методологии педагогики и 
личностно ориентированной дидактики в части: обосновашгя теоретико-
методологических положений реализации компетентност1юго подхода в усло-
виях общего образования; проектирования модели процесса обучения учебному 
предмету как среды и условия формирования у учащегося познавательной ком-
петентности; разработки педагогической технологии, направлонюй как па ка-
чественное усвоение учащимися предметных знаний, так и на формирование у 



учащихся метапредметного опыта в сфере саморегулируемой познавательной 
деятельности - системы универсальных знаний, умений, навыков, осознанности 
личной и общественной значимости саморегулируемого познания; 

- создают базу для разработки: системы компетентностно ориентирован-
ного образования; личностно развивающих педагогических стратегий обучения 
школьников, основанных на управляемой саморегулируемой познавательной 
деятельности; системы оценки качества формирования образовательной компе-
тентности у учащихся школы; новых подходов в теории и методике подготовки 
профессиональных кадров по направлению "Педагогика" (профили "Математи-
ка", "Информатика"). 

Практическая значимость исследования определяется тем, что: 
- внесен вклад в совершенствование системы общего образования на осно-

ве внедрения компетентностного подхода, идей гуманизации и гуманитариза-
ции школьного образования; 

- теоретико-методологические подходы и предлагаемые технологические 
решения создают основу для эффективного формирования познавательной 
компетентности старшеклассников в процессе обучения учебным предметам 
"Математика", "Информатика"; 

- разработаны и апробированы процедуры диагностики качества формиро-
вания познавательной компетентности старшеклассников в процессе обучения 
математике и информатике; 

- разработаны и опубликованы методические рекомендации учителям по 
формированию познавательной компетентности у учащихся старших классов в 
процессе изучения предметной области "Математика и информатика"; 

^ - разработанная учебно-воспитательная система внедрена в образователь-
ный процесс ряда школ Брянской (РФ) и Гомельской (Беларусь) областей; 

- полученные научные результаты нашли применение при подготовке на-
учно-педагогических кадров, могут быть использованы при разработке учебни-
ков и учебных пособий. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: применением 
научно обоснованных методологических подходов, обоснованностью выводов 
и логикой построения исследования, применением методов исследования, соот-
ветствующих решаемым задачам; соответствием полученных результатов по-
ложениям психолого-педагогической теории и результатам исследований оте-
чественных и зарубежных авторов по вопросам, затрагиваемым в диссертации; 
положительными результатами применения разработанной технологии в прак-
тике работы школы; репрезентативностью и валидностью экспериментальной 
базы исследования, повторяемостью результатов эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Апробация результатов исследования проведена в ходе участия автора в ра-

боте международных и всероссийских научно-практических и научно-методи-
ческих конференций, среди которых; "Гражданское общество и политическая 
система открытого для всех Союза России и Белоруссии" (г. Брянск, 2002 г.), 
"Культура мира - объединяющий фактор развития общества" (г. Москва, 2004 г.)! 
"Современное образование; преемственность и непрерывность образовательной 
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системы "школа-вуз" (г. Гомель, 2004 г.), "Актуальные проблемы науки и образо-
вания (г. Новозыбков, 2005 г.), "VI Славянские педагогические чтения" (г. Моск-
ва, 2007 г.), "Креативные процессы в организации образовательного процесса" 
(г. Гомель, 2007 г.), "Психология и педагогика: методика и проблемы практиче-
ского применения" (г. Новосибирск, 2009 г.), "Акмеологические основы станов-
ления специалиста-профессионала в различных видах деятельности" (г. Гомель, 
2011 г.), "Гуманитарные науки и совремешюсть" (г. Москва, 2012 г.), "Модер1ш-
зация образования: проблемы и перспективы" (г. Брянск, 2012 г.), "Российско-
Белорусско-Украинское пограничье: проблемы взаимодействия в контексте еди-
ного социокультурного пространства - история и перспективы" (г. Новозыбков, 
2013 г.), "(Дез)интсграция государств и национальная идмгтичность в начале XXI 
века" (г. Белфад, 2014 г.), "Авангард социально-гуманитарной науки. Ведущие 
научные школы" (Челябинск, 2014 г.) и др. 

Средством внедрения являются публикация 16 статей в журналах, включен-
ных ВАК в перечень научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. По 
результатам исследования опубликовано четыре монографии, четыре учебно-
методических пособия, материалы участия автора в международных и всероссий-
ских конференций научных и научно-методических конференциях. Основные 
положения исследования обсуждались в ходе работы научно-практического се-
минара "Научно-педагогические и методические вопросы образования" Факуль-
тета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, на заседаниях 
кафедры, рецензировались. 

Результаты диссертационного исследования положены в основу авторско-
го курса "Формирование познавательной компетентности школьников в про-
цессе обучения математике и информатике", читаемого для студентов Брянско-
го государственного университета (филиал в г. Новозыбкове). Разработанная 
учебно-воспитательная система нашла отражение в содержании семинаров, 
проведенных в ГАУ ДНО "Брянский институт повышения квалификации ра-
ботников образования" (Россия) и УО "Гомельский государственный универси-
тет имени Ф. Скорины" (Республика Беларусь) для учителей различных специ-
альностей. 

Учебно-воспитательная система формирования познавательной компетент-
ности старшеклассников при обучении математике и информатике успешно ап-
робирована в образовательном процессе в 2009-20II гг. на базе МБОУ СОШ №1, 
№6, Л'29 П МБОУ "Гимназия" г. Новозыбкова, МБОУ "Старокривецкая СОШ" и 
МБОУ "Замип1евская СОШ" Новозыбковского района Брянской области и вне-
дрена в практику работы ряда школ Брянской области и г. Гомеля (Республика 
Беларусь). 

Исследования автора неоднократно поддержаны грантами ФГБОУ ВПО 
"Брянский юсударственный университет имени академика И.Г. Петровскою" и 
грантами Администрации г. Новозыбкова. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Познавательная компетентность старшеклассника как личностный 

опыт учаи1егося в сфере саморегупируемой познавательной деятельности явля-
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ел1ся интегральной качесгпвенной характеристикой личности старшеклассника, 
отражающей его стремление и способность накапливать и реа.тзовывать свой 
потенциал в сфере самостоятельной познавательной деятельности для успеш-
ного решения личностно-значимых (в том числе -учебных) задач. Структура по-
знавательной компетентности старшеклассника, формируемой в процессе обуче-
ния, включает в себя когаитивную, функциональную, социально-
коммуникативную компетент1юсти, мета-компетентность, блок индивидуальных 
характеристик и личностных свойств, систему взаимосвязей. Познавательная 
самостоятельность выступает в качестве сущностной характеристики и коррелята 
познавательной компетентности. 

2. Авторская философско-педагогическая концепция формирования позна-
вательной компетентности старшеклассников в процессе обучения, основыва-
ется на определении задач, условий и путей формирования у учащихся осознания 
личной и общественной значимости познавательной деятельности, метапредмет-
ных знаний о способах познания, универсальных способов познавательной дея-
тельности. Концепция базируется на системе, позволяющей установить исход-
ные требования как к исследованию познавательной компетентности, так и к пе-
дагогическому сопровождению её формирования. Данная система включает в 
себя: концептуальные идеи ("надпредметности" (универсаиьности) опыта само-
стоятельной познавательной деятельности учащихся; гуманизации, гуманитари-
зации и деятельностной природы формирования познавательной компетентности 
старшеклассников в процессе обучения), методологические принципы (объектив-
ности, интегративности и системности, субъектности, поликультурной обуслов-
ленности кумулятивного прогрессивного развития, активности школьника и пе-
дагогически управляемого развития), ведущие подходы (антропологический, 
культурологический, интегративно-синергетический, активационно-дея-
тельностный) и ключевые методы исследования (методы моделирования и ап-
проксимации). 

3. Системная модель познавательной компетентности старшеклассника, 
формируемой в процессе обучения учебному предмету, рассматривается как от^ 
крытая динамическая система, структуру которой составляют мотивационно-
смысловой (целевой), когнитивный, функциональный, контрольно-оценочный, 
коммуникационный и индивидуально-личностный компоненты. Система интег-
рирована в компетентностную модель выпускника средней общеобразователь-
ной школы и ориентирована вместе с социально-личностной и деятельностной 
(поведенческой) компетентностями на достижение целей общего образования. 
Специфика системы "познавательная компетентность старшеклассника, форми-
руемая в процессе обучения", проявляется в содержательной наполненности её 
подсистем-компонентов. Исходя из спроектированной системной модели компе-
тентностно ориентированный учебно-воспитательный процесс призван базиро-
ваться на принципах гуманизации и индивидуализации, гуманшаризации, куль-
туросообразности, преемственности. 

4. Модель и методические системы педагогического сопровождения фор-
мирования опыта саморегулируемой познавательной деятельности старше-
классника в процессе обучения. 
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в модели взаимодействие систем "личиостиое семиотическое "Я-
иространство" старшеклассника" (с подсистемой "познавательная компетент-
ность старшеклассника") и "педагогическое сопровождение формирования по-
знавательной компетентности старшеклассника в процессе обучения" представ-
лено на уровне взаимодействия их компонентов - соответственно: компонентов 
познавательной самостоятельности и целей, технологических процедур, содер-
жаш1я образования, методов, форм, педагогических средств. Согласованность 
функционирования данных систем обусловлена особенностями учебного предме-
та, стратегией и тактикой обучения в условиях компетентностно ориентирован-
ного обучения, а также реализацией положений методологических принципов и 
выполнением условий "педагогического резонанса". С учетом структуры позна-
вательной компетентности в модели представлены взаимосвязанные методиче-
ские системы, ориентированные на формирование отдельных подструктур-
компетентностей познавательной самостоятельности старшеклассника. Методи-
ческими системами представлены также процессы педагогической диагностики и 
усвоения основных дидактических единиц учебного предмета. 

Методическая система развития личностных особенностей и формирова-
ния мета-компетентности познавательной самостоятельности старшекласс-
ников в процессе обучения ориентирована на создание педагогически целесооб-
разных условий развития мотивационной и эмоционально-волевой составляющих 
опыта саморегулируемой деятельности и умений рефлексии. Средствами реше-
ния данных задач выступают: воспитательное сопровождение, применение лич-
ностно значимого для учащегося учебного материала, построение учебно-
воспитательного процесса на основе методов, форм и средств обучения, способ-
ствующих формированию данных качеств. 

Методическая система педагогического сопровождения формирования ког-
нитивной и функциональной компетентностей познавательной самостоятель-
ности старгиеклассников в процессе обучения в своей основе имеет применение в 
учебно-воспитательном процессе учебных "задач с измененной структурой усло-
вия". В таких задачах, в отл1иие от традиционных, в условии явно указаны не 
данные и их отношения, а действия по установлению взаимосвязей между дан-
ными или результат таких действий (ответ). Изменение условия задачи требует в 
её решении различных мыслтельных операций, и, как следствие, позволяет опо-
средованно управлять стратегиями решения задачи учащимся, формировать у 
него универсальные операции и умения самостоятельной познавательной дея-
тельности. 

Основу методической системы педагогического сопровождения формиро-
вания социально-коммуникативной компетентности познавательной само-
стоятельности старшеклассников в процессе обучения составляет дифференци-
рованно-групповая форма организации работы учащихся на уроке. Применипк 
данной интерактивной формы обучения обусловлено, с одной стороны - возрас-
тнылш особенностями старших подростков, а с другой - потенциальными воз-
можностями группового обучения. 

Методическая снсте.ма педагогической диагностики включает в себя под-
системы критериев познавательной компетентности старшекласс1тка, форми-
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руемой в процессе обучения учебному предмету, и диагностических процедур 
выявления уровня её сформированности, подсистему процедур проведения мони-
торинга соответствия педагогических условий организации самостоятельной по-
знавательной деятелыюсти учащихся их потребностям и запросам. 

Основу методическог7 системы усвоения дидактических единш{ учебного 
предмета составляют алгоритмы изучения понятий, определений, способов ре-
шения задач, аксиом, теорем. Управление учебно-познавательной самостоятель-
ной деятельностью старшеклассников осуществляется посредством технологиче-
ских карт, содержащих "задачи с измененной структурой условия". Содержание 
и последовательность предъявления данных учебных задач соответствует алго-
ритмам усвоения дидактических единиц учащимися с различным уровнем пред-
метных знаний и сформированного опыта саморегулируемого познания. Вьшол-
нение заданий технологической карты, с одной стороны, обеспечивает усвоение 
учащимся программного материала, а с другой, способствует формированию у 
него навыков выработки стратегий (постановка задачи, отбор способов и средств 
достижения цели, рефлексия) и алгоритмов саморегулируемой познавательной 
деятельности. 

^ 5. Разноуровневая педагогическая технология формирования познаватель-
ной компетентности старшеклассников в процессе обучения. 

Формирование у учащихся системы универсальных знаний, умений, на-
выков, осознанности личной и общественной значимости саморегулируемого 
познания обеспечивается учителем в результате активации комплекса методи-
ческих систем, направленных на формирование подструктур опыта саморегу-
лируемой познавательной деятельности старшеклассника и упрочение взаимо-
связей между ними. Реализация комплекса методических систем обеспечивает 
единство изменений во всех компонентах учебно-воспитательного процесса: 
цели обучения предполагают возможно более полпую реализацию принципов и 
задач личностно ориентированного обучения, формирование познавательной 
компетентности каждого старшеклассника; изменение структуры уроков (учеб-
ных занятий) стимулирует и обеспечивает возможность самостоятельной позна-
вательной деятельности школьников при усвоении содержания учебного предме-
та; в содержание обучения органично включается учебный материал практиче-
ской и историко-культурной направленности, универсальные учебные действия, 
развивающие индивидуальный опыт учащихся в сфере саморегулируемого по-
знания; средством формирования познавательной компетентности старше-
классников выступает усвоение основных дидактических единиц учебного пред-
мета посредством предъявления технологических карт; на всех этапах изучения 
учебного материала используются исследовательские и частично-поисковые ме-
тоды обучения, учитывающие и требующие от учащихся применения сформиро-
ванного опыта самостоятельной познавательной деятельности; единство форм 
обучения, построенных на прямом и опосредованном диагюге субъектов учебно-
воспитательного процесса, и дидактических средств способствует формирова-
нию коммуникативного опыта и опыта самостоятельной познавательной дея-
тельности старшеклассников; единство урочной и внеклассной работы по пред-



мету обеспечивает системность процесса формирования познавательной компе-
тентности учащихся. 

Объем н структура диссертации. Структура диссертации соответствует ло-
гике исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 
библиографического списка, содержит таблицы и рисунки. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактеризо-
вана степень её разработанности, определены проблема, объект, предмет, цель 
и задачи исследования, сформулирована гипотеза, описаны методология, мето-
ды, концептуальные основы, источниковая база и этапы проведения исследова-
ния. Здесь же раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость полученных результатов, показаны их обоснованность и достоверность; 
приведены положения, выносимые на защиту; указаны сведения об апробации 
и внедрении результатов исследования в педагогическую практику. 

Первая глава "Теоретико-методологические основы формирования по-
знавательной компетентности у старшеклассников в процессе обучения " рас-
крывает исходные положения диссертационного исследования: авторские под-
ходы к пониманию познавательной компетеетности, специфичность познава-
тельной компетентности, формируемой в процессе обучения, обоснование воз-
можности её аппроксимации познавательной самостоятельностью, концепту-
альные основы педагогического сопровождения процесса формирования дан-
ной компетентности в русле гуманистических философско-педагогических 
идей. 

В первом параграфе "Суи^ность познавательной компетентности стар-
шеклассников, формируемой в учебно-воспитательном процессе" на основе 
анализа первоисточников показано, что, несмотря на отсутствие единства мне-
ний в понимании компетентности, она преимущественно рассматривается как 
"приобретение личности, благодаря которому человек может решать конкрет-
ные задачи" (В.Д. Шадриков), "совокупность личностных качеств ученика ..., 
обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личност-
по-зпачимой сфере" (A.B. Хуторской). Сопоставление различных подходов к 
выделению структуры компетентности (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Дж. Равен, 
G. Cheetham и др.) позволило установить её многокомпонентность и иерархич-
ность. С учетом антропологической сущности компетентности обоснована не-
обходимость рассмотрения в качестве её структурных компонентов, наряду с 
традиционно включаемыми когнитивной, функциональной, социально-
коммуникативной и мета-компетентностью, блока индивидуальных характери-
стик и личностных особенностей, а также системы взаимосвязей между 
компонентами. 

Значимой характеристикой школьника выступает совокупность его лично-
стных качеств, отражающих опыт в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности. Анализ понимания данного опыта в работах С.Г. Воровщикова, 
И.А. Зимней, A.B. Хуторского и других авторов позволил обосновать целесо-
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образность его именования как "познавательная компетентность". Познава-
тельная компетентность старшеклассника есть личностный опыт учащегося 
в сфере саморегулируемой познавательной деятельности, интегральная качест-
венная характеристика личности старшеклассника, отражающая его стремление 
и способность накапливать и реализовывать свой потенциал в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности для успешного решения личностно-
значимых (в том числе - учебных) задач. Ключевая значимость познавательной 
компетентности определяется проявлением в ней "социальной жизни человека 
в современном обществе" (И.А. Зимняя), а также метапредметностью её содер-
жания по отношению к содержанию школьного образования. 

Определена специфичность познавательной компетентности старше-
классника. формируемой в процессе обучения учебному предмету, обусловлен-
ная индивидуализироваиностью опыта саморегулируемой познавательной дея-
тельности учащегося в области изучаемой дисциплины. Специфика проявляет-
ся: в "надпредметности" изучения дисциплины - её деятельностно-развиваю-
щих особенностях, "межпредметности" данного опыта, в особенностях содер-
жания всех подструктур познавательной компетентности, в системности про-
цесса её формирования. Анализ учебных предметов "Математика" и "Информа-
тика" показан, что в процессе их изучения получают специфическое развитие 
все составляющие познавательной компетентности учащегося (см. Таблица 1). 

Таблица 1 - Соответствие формируемых структурных компонентов 
познавательной компетентности и требований ФГОС среднего (полного) 

общего образования к изучению предметной области 
"Математика и информатика" 

Требования к изучению предметной области 
"Математика и информатика" 

сформированность представлений о социальных, культурных 
и исторических факторах становления математики и инфор-
матики 
сформированность основ логического, алгоритмического и 
математического мышления 

сформированность умений применять полученные знания при 
решении различных задач 
сформированность представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-
ления 
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 
в современном обществе; понимание социального, экономи-
ческого, политического, культурного, юридического, природ-
ного, эргономического, медицинского и физиологического 
контекстов информационных технологий; принятие этиче-
ских аспектов 1тформационных технологий 

Формируемая 
компетентность 

Социально-
коммуникативная 

Когнитивная, функ-
циональная, мега-
компетентность 
Когнитивная, функ-
циональная 
Социально-
коммуникативная 

Социально-
коммуникативная 

Содержание анализируемого опыта саморегулируемой познавательной 
деятельности старшеклассника задается содержанием структурных компонен-
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TOB компетентности. Показано, что основу познавательной компетентности со-
ставляют: индивидуальные особенности и характеристики, важные для ведения 
саморегулируемого познания; способности и владение умениями самоконтроля, 
самокоррекции и саморегуляции; сформирова1тые базовые знания, умения и 
владение ими; владение различными стратегиями самостоятельной познава-
тельной деятельности; осознание значимости саморегулируемого учения (в том 
числе - в области математики и информатики) и опыт коммуникации в позна-
вательной деятельности. Перечисленные характеристики отражают также сущ-
ностные свойства интегративного качества личности "познавательная само-
стоятельность". 

Во втором параграфе главы "Познавательная самостоятельность - клю-
чевая характеристика, основа и коррелят познавательной компетентности" 
выделены и проанализированы подходы к пониманию познавательной само-
стоятельности щкольника: деятельностный (познавательная самостоятельность 
как самоопределяемая, самоуправляемая и саморегулируемая познавательная 
деятельность (Г.Н. Кулагина, N. Spörer и др.)), личностно-деятельностный (фе-
номен рассматривается как отдельная черта, свойство личности (И.Я. Лернер, 
G.A. Straka и др.)) и личностный (познавательная самостоятельность как инте-
гративное качество личности (H.A. Половникова, Т.И. Шамова и др.)) подходы. 
Показано, что названные подходы не лищены недостатков, которые могут быть 
эффективно преодолены при рассмотрении познавательной самостоятельности 
как компетентности. 

Компетентностный аспект познавательной самостоятельности и познава-
тельная самостоятельность как компетенпгасть в работах, посвященных компе-
тентностному подходу (В.И. Байденко, A.A. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, Дж. Равен, Н. Хомский, A.B. Хуторской, В.Д. Шадри-
ков и др.), не рассматриваются. Сопоставление терминологических, содержа-
тельных и функщюнальных аспектов категорий "познавательная самостоятель-
ность" и "компетенция/компетентность" позволило обосновать понимание по-
знавательной самостоятельности как к1ючевой мета- и кросс-компете-
нтности личности. Показано, что познавательная самостоятельность может 
рассматриваться как коррелят познавательной компетентности и использо-
ваться для аппроксимации последней в её исследовании и формировании. 

В третьем параграфе главы "Гуманистическая философско-педаго-
гическая концепция формирования познавательной компетентности у учащих-
ся старших классов в процессе обучения" обоснована методология формирова-
ния рассматриваемой компететпости старшеклассников на основе активиза-
ции их познавательной самостоятельности - "система принципов и способов 
организации и построения теоретической и практической деятельности" (Фило-
софский энциклопедический словарь. М., 1983). В данной системе выделены 
подсистелш базовой гуманистической методологии и авторская подсистема 
концептуальных идей, методологических подходов, принципов и методов, оп-
ределяющие цели, условия и способы формирования познавательной компе-
тентности у старшеклассников в процессе обучения (Рисунок 1). 
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Базовая гуманистическая методология представлена философскими идея-
ми, общенаучными концепциями, методологической системой, ориентирован-
ной на активизацию в учебно-воспитательном процессе познавательной само-
стоятельности старшеклассника как основы познавательной компетентности, 
комплексом взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов ис-
следования. 

Авторскую систему концептуальных идей формирования познавательной 
компетентности старшеклассников составляют: идеи гуманизации (индиви-
дуализированность, субъектность, предоставление учащемуся свободы выбора 
направленности и стратегий саморегулируемого познания), гуманитаризации 
(формирование познавательной компетентности как обогащение личностной 
культуры школьника), деятельностной природы формирования познаватель-
ной компетентности (активно-деятельностная природа познания), "надпред-
метности" (универсальности) познавательной компетентности (взаимосвязь 
и единство процессов формирования познавательной компетентности и пред-
метных компетенций, метапредметность содержания и системность формиро-
вания опыта саморегулируемого познания, сопряженность уровня сформиро-
ванности познавательной и других ключевых образовательных компетентно-
стей). 

Базовая гумйнистическая методологгт 
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Рисунок 1 - Методология исследования и формирования познавательной" 
компетентности старшеклассников в процессе обучения 

Система методологических подходов к формированию познавательной 
компетентности старшеклассников представлена антропологическим, культу-
рологическим, интегративно-синергетическим и активационно-деятельнос-
тным подходами. Применение их положений позволяет: проанализировать 
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сущность и структуру познавательной компетентности и познавательной само-
стоятельности, выявить механизмы активации саморегулируемого познания; 
учесть развивающий характер организации взаимодействия субъектов педаго-
гического процесса; обосновать способы и определить особенности тактики 
организации педагогического сопровождения формирования познавательной 
компетентности старщекласс1шков в процессе обучения в поликультур1юм об-
разовательном пространстве школы. 

Система методологических принципов задает требования к исследованию 
и формированию познавательной компетентности у старшеклассников в про-
цессе обучения и включает в себя принципы: объективности (требование: 
обоснования антропологической сущности компетентности; признания взаимо-
связи опыта в сфере саморегулируемой познавательной деятельности и пред-
метной подготовки; необходимости учета уровня наличного опыта саморегули-
руемого учения, сформированности его структурных компонентов и взаимосвя-
зей между ними, взаимосвязи познавательной компетентности с другими ком-
петентностями личности), интегративности и системности (требование: опо-
ры на систему философских и педагогических концепций и подходов; целена-
правленной систематической интеграции всех возможностей педагогического 
процесса в формировании рассматриваемой компетент1юсти старшеклассника; 
проведения исследований на основе идей а1Ггропологии с учетом уровня разви-
тия отдельных компонентов познавательной самостоятельности; представления 
познавательной компетентности как сложноорганизованной динамичной сис-
темы, интегрированной в системы более высоких порядков; учета динамично-
сти и изменчивости формирования опыта личности в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности), субъектности (требование: аксиологичности в 
рассмотрении познавательной компетентности старшеклассника, инднвидуали-
зированности в организации педагогического сопровождения её формирования 
в учебно-воспитательном процессе); поликультурной обусловленности кумуля-
тивного прогрессивного развития (требование: учета обусловленности позна-
вательной компетентности старшеклассника его социальными устремлениями и 
многогранным влиянием мультикультурной среды; учета кумулятивного, эво-
люционного, прогрессивного развития самостоятельной познавательной дея-
тельности учащегося; организации педагогического сопровождения на основе 
подбора содержания и стратегий, учитывающих уровень развития личностного 
"Я-пространства" старшеклассника, направленность его саморегулируемого 
познания и "надпредметность" содержания учебного предмета), активности 
гикольника и педагогически управляемого развгшшя (требование: опоры в фор-
мировании познавательной компетентности на осознанную самостоятельную 
познавательную деятельность старшеклассника; исследования и создания усло-
вий, способствующих её активизации в процессе обучения; целенаправленной 
1ЮДГОТОВКИ учителя как субъекта образовательной деятельности к сопровожде-
нию саморегулируемого учения старшеклассников с целью формирования у 
них познавательной компетентности). 

Концептуально определяющими являются методы моделирования и ап-
проксимации. Их примепепие позволяет упростить исследование структуры 



познавательной компетентности, выявить механизмы формирования личност-
ного опыта в сфере самостоятельной познавательной деятельности в процессе 
обучения и др. 

Во второй главе диссертации "Концептуальные положения формирования 
опыта самостоятельной познавательной деятельности у старшеклассников в 
образовательном процессе" на основе принятой философско-педагогической 
концепции выявлены механизмы саморегулируемого познания, определены 
условия эффективности, среда, способы и средства формирования познаватель-
ной компетентности старшеклассников в процессе обучения. 

В первом параграфе главы "Системная модель познавательной компе-
тентности старшеклассника, формируемой при изучении учебного предмета", 
опираясь на идею понимания личности как живой социально и культурно ин-
тегрированной, саморегулирующейся, открытой системы (Э.С. Маркарян, 
Л.И. Анцыферова и др.), а также, учитывая относительную неопределенность 
процесса формирования опыта самостоятельной познавательной деятельности, 
показано, что познавательная компетентность старшеклассника, формируе-
мая в процессе обучения, может быть представлена как сложная, открытая, ди-
намическая система. Инвариантная по отношению к учебным предметам 
структура данной системы обусловлена структурой познавательной компетент-
ности. Система включает в себя мотивационно-смысловой (целевой), когнитив-
ный, функциональный, контрольно-оценочный, коммуникационный'и индиви-
дуально-личностный компоненты. Содержание учебного предмета проявляется 
в наполненности компонентов-подсистем и определяет, преимущественно, спе-
цифику когнитивного и функционального компонентов. 

Рассматриваемая система входит в систему "познавательная компетент-
ность учащегося". Анализ её места в компетентностной модели выпускника 
средней школы позволил выявить взаимосвязи познавательной компетентно-
сти старшеклассника, формируемой в процессе обучения учебному предмету, с 
ключевылт ко.ипетентностями (социально-личностная и деятельностная (по-
веденческая)) На основе анализа выявленных взаимосвязей опреде-
лены коррелирующие с принятыми методологическими принципами требова-
ния к процессу обучения, направленному на формирование опыта саморегули-
руемой познавательной деятельности учащегося. Содержание и организация 
образовательного процесса должны определяться принципами гуманизации и 
индивидуализации, гуманетаризации, культуросообразности, преемственности. 

Во втором параграфе главы "Антропологическая природа опыта са.мо-
стоятельной познавательной деятельности личности" на основе анализа ан-
тропологической сущности личности (Э.А. Голубева, К.К. Платонов, B.C. Мер-
лин и др.) рассмотрена природа саморегулируемого познания. Обоснование 
понимания познавательной самостояте.пъности, в отличие от общепринятых, 
как интегративиой качественной динамической характеристики индивидуаль-
ности позволило показать, что педагогическое сопровождение её формирова-
ния должно носить индивидуализированный характер. Анализ механизмов са-
моуправляемого познания дал возможность: выделить циклически взаимосвя-
занные морфологическую, интра- и интерперсональную фазы данного процес-
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са; определить сущность его педагогического сопровождения на биологиче-
ском, психическом и социально-деятельностном уровнях; выделить внутренний 
и внешний типы активации саморегулируемого познания; определить вариан-
ты педагогического сопровождения формирования познавательной компе-
тентности старшеклассников в процессе обучения (научение способам и стра-
тегиям ведения самостоятельной познавательной деятельности и создание ус-
ловий, стимулирующих саморегулируемую познавательную деятельность). 

Исследование структуры познавательной самостоятельности позволило ус-
тановить, что её развитие определено развитием подсистем-компонентов и 
взаимосвязей между ними. Обосновано: формирование познавательной компе-
тентности старшеклассника в процессе обучения неразрывно связано с разви-
тием у него познавательной самостоятельности. Этапы становления познава-
тельной компетентности личности соотносятся с этапами ее социализации, ус-
воением норм культуры. 

Третий параграф главы "Учебный предмет - среда формирования позна-
вате.чьной компетентности у старшеклассника ". 

Среди факторов, определяющих значимость школьной учебной дисципли-
ны 6 развитии познавательной самостоятельности старшеклассника, выделе-
ны: влияние процессов усвоения основных дидактических единиц учебного 
предмета на формирование личностных качеств учащегося (в т.ч. - на форми-
рование универсальных способов саморегулируемого познания); соответствие 
структуры учебного предмета (на примере математики) логике формирования 
опыта саморегулируемого познания; временная взаимосвязь становления по-
знавательной самостоятельности как качества личности и обучения в старшей 
школе. Тем самым, показано, что содержание учебного предмета и процесс его 
усвоения учащимся могут составить основу формирования опыта саморегули-
руемого познания. 

На основе анализа сущности поликультурных образовательных про-
странств (В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, A.A. Шогенов и др.) установлено, 
что учебный предмет может рассматриваться как подпространство поликуль-
турного образовательного пространства школы. Ему присущи: потенциал 
свободы, многофункциональность, многопрофильность, высокая степень адап-
тивности и изменчивости, высокий уровень вариативности и др. Процесс изу-
чения учебной дисциплины в данном пространстве подчинен требованиям, со-
пряженным по содержанию принятым методологическим принципам: объек-
тивности (учет уровня предметной подготовки, способностей и индивидуаль-
ных характеристик ижольника), интегративности и системности (учебный 
предмет как неотъемлемый компонент системы развития личности учащегося; 
усвоение содержания дисциплины направлено на формирование как предмет-
ных компетенций, так и интегральных качеств личности (в т.ч. — познаватель-
ной компегенгности) и их ком11онентов-1Шдсистем), субъектности ("свобода 
выбора" учащимся не только стратегий решения учебных задач, но и выбор 
сложности задач, стратегий взаимодействия и др.), поликультурной обуслов-
ленности кумулятив1юго прогрессивного развития (опора на "надпрсдмстность" 
и прее.мственность в обучении учебному предмету, включение в содержание 
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обучения задач практической и культурно-исторической направленности), ак-
тивности школьника и педагогически управляемого развития (опора на актив-
ность старшеклассника, индивидуализация педагогического сопровождения на 
основе адаптивности и вариативности обучения). 

Учет факторов, определяющих значимость учебной дисциплины в развитии 
познавательной самостоятельности учащихся, и её характеристик как подпро-
странства поликультурного пространства школы позволил определить учебный 
предмет в качестве среды формирования познавательной компетентности 
старшеклассника. Анализ ключевого семантического поля "ученик - учебный 
предмет - учитель" поликультурного образовательного пространства "Учебный 
предмет" дал возможность установить, что в нем объектом взаимодействия 
субъектов образовательного процесса и средством формирования познаватель-
ной компетентности учащегося выступают основные дидактические единицы. 
Алгорщ-мы их усвоения соответствуют стратегиям саморегулируемого позна-
ния и могут быть спроектированы на основе принципа индивидуализации обу-
чения. Стратегию и тактику педагогической поддержки формирования познава-
тельной компетентности старшеклассников целесообразно выстроить на основе 
идей личностно ориентированного обучения и педагогики конструктивизма. Их 
концептуальные положения (аксиологические цели в обучении; создание усло-
вий для вариативности учения; опора на учебные задачи, имеющие личностный 
смысл; применение продуктивных методов и интерактивных форм обучения; 
дозированная помощь и др.) позволяют эффективно реализовать установленные 
принципы функционирования пространства "Учебный предмет". 

Третья глава "Модель и методические системы педагогического сопро-
вождения формирования опыта самостоятельной познавательной деятельно-
сти старшеклассников в процессе обучения". 

В первом параграфе главы "Модель педагогического сопровождения фор-
мирования опыта саморегулируемой познавательной деятельности старше-
классника в процессе обучения" раскрыты идеи построения названной модели 
(Рисунок 2). 

Педагогическое сопровождение формирования рассматриваемой компе-
тентности старшеклассника представлено с позиций синергетики как открытая 
система, функционирующая на основе принципов динамического баланса, 
структурной устойчивости и обратной связи (Т.Ю. Китаевская, П.В. Скулов и 
др.). Анализ взаимосвязей данной системы с системой "Личность старшекласс-
ника" и её подсистемами позволил сформулировать условия эффективности 
взаимодействия систел! - "условия педагогического резонанса": поддержка 
взаимосвязи системы "Познавательная самостоятельность" с другими система-
ми на уровне соответствия целей, содержания и стратегий деятельности; систе-
матичная и последовательная поддержка процесса развития рассматриваемой 
системы; учет вектора направленности и точек бифуркации развития системы; 
учет силы (амплитуды) её внутренних колебаний (внутренней активности); 
опора в формировании менее развитых подсистем на более развитые; ориента-
ция как на текущее состояние системы, так и на потенциальные структуры; 
учет разнообразия взаимодействующих систем. Данные требования положены в 
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основу условий эффективности педагогического сопровождения формирования 
познавательной компетентности у старшеклассников в процессе обучения 
учебным предметам: формирование у старшеклассника опыта саморегулируе-
мой познавательной деятельности как одна из основных целей обучения учеб-
ному предмету; ориентация на потенциальный уровень обучаемости школьни-
ка; учет текущей и потенциальной направленности личностного образователь-
ного пространства старшеклассника, уровня сформированности опыта учаще-
гося в сфере саморегулируемого познания; опора в обучении на данный опыт и 
стимулирование его использования как на уровне содержания, так и стратегий 
самостоятельной познавательной деятельности и др. 
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Рисунок 2 - Модель педагогического сопровояедения формирования 
личностного опыта саморсгулируемой познавательной деятельности 

старшеклассника в процессе обучения 

Анализ психических особенностей возраста ранней юности дал возмож-
ность определить методические принципы педагогического сопровождения 
развития познавательной самостоятельности старшеклассников в процессе 
обучения. 

Функционирование системы "Педагогическое сопровождение" направлено 
на создание условий, стимулирующих вывод системы "Познавательная само-
стоятельность" из равновесия на этапах получения информации и ответной ре-
акции системы (соответственно - морфологическая и интерперсональная фазы 
саморегулируемого учения) и поддержание её стабильности на этапе обработки 
и накопления информации. С учетом выявленных типов активации саморегули-
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руемого познания определены способы педагогического сопровождения фор-
мирования познавательной компетентности у старшеклассников в процессе 
обучения: непосредственное и косвенное содействие. Косвенное содействие 
состоит в создании учебных ситуаций, допускающих и требующнх са\юрегули-
руемое учение на основе опоры на уникальные свойства учебного предмета (в 
частности, для математики: "надпредметное" содержание дисциплины; потен-
циальные возможности в организации поисковой деятельности школьников; 
применение интерактивных форм обучения; использование задач культурно-
исторической и практической направленности; применение в обучении совре-
менных средств информационно-коммуникационных технологий и др.). Непо-
средственное педагогическое содействие реализуется в ходе индивидуально-
ориентированного систематического последовательного научения, инструкти-
рования, кооперированного учения и применения интегрированных методик. 
Инструктирование и пошаговое обучение соответствует методикам программи-
рованного обучения, способствует формированию ал1оритмов решения типо-
вых задач и выполнения операций познавательной деятельности. Коопериро-
ванное учение эффективно как при обучении решению стандартных задач, так 
и при развитии творческих способностей. 

Педагогическое сопровождение специфично ориентировано на формиро-
вание отдельньк структур познавательной самостоятельности старшеклассни-
ка, педагогическую диагностику качества формирования рассматриваемой ком-
петентности и обеспечение усвоения учащимся основных дидактических еди-
ниц учебного предмета. Соответствующие методические системы, имея свои 
особенности, объединены единством в выполнении требований методологиче-
ских принципов и общей целью: развитие личности, формирование познава-
тельной компетентности старшеклассников, усвоение содержания учебного 
предмета. 

Второй параграф главы "Методические системы формирования ко.мпе-
тентностей опыта самостоятельной познавательной деятельности старше-
классников в процессе обучения" раскрывает особенности названных методиче-

• ских систем. 
Методическая система развития личностных особенностей и формиро-

вания мета-компетентности познавательной са.иостоятельности старше-
ююссников в процессе обучения ориентирована на создание педагогически це-
лесообразных условий развития умений рефлексии, мотивационной и эмоцио-
нально-волевой составляющих опыта саморегулируемой деятельности. Созда-
ние требуемых условий обеспечивается; воспитательным сопровождением, 
применением личностно значимого для учащегося учебного материала, по-
строением учебно-воспитательного процесса на основе методов, форм и 
средств обучения, способствующих формированию требуемых качеств. 

Основу методической системы педагогического сопровождения фор.лшро-
вания когнитивной и функциональной ко.мпетентностей познавательной са.ио-
стояте.пьности старшекпассников в процессе обучения составляет варьирова-
ние содержанием, методами и формами обучения, а также применение специ-
фически определяе.мых учебной дисциплиной "задач с из.мененной структурой 
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условия". Изменение условия рассматривается как явное указание в условии 
задачи не данных и их отношений, а действий по установлению взаимосвязей 
между данными или результата таких действий (ответа). Такой прием конст-
руирования учебной задачи позволяет опосредованно управлять стратегиями её 
решения учащимся, и, тем са.мым, формировать у него универсальные умения 
саморегулируемой познавательной деятельности. 

Примерами таких задач являются: 
- задачи, направленные на выработку умения формулировать условие 

по данному решению и ответу: 
Пример. Рассматривая приведенное равенство как решение некоторой задачи, имеющей 

прикладную направленность, составьте её условие. 

5 = 
о о Ответ: 1/3. 

Пример. Дан листинг и скрин экрана выполнения некоторой пpoq)aммы (представлены 
учащимся). Сформулируйте условие задачи, требующей приведенного решения. 

- задачи, требующие получить ответ и сформулировать условие задачи 
по известному ходу, алгоритму решения: 

Пример. Проанализируйте предложенные графики и сформулируйте свойство показа-
тельной функции у=а', отражающее поведение графика функции в зависимости от значения я. Ис-
пользуя получеппые данные, схематично изобразите графики функций>•=/(7 яу=(1/2Т. 

\ 

Пример. Дан алгоритм: 
Написать все натуральные числа от 2 до п. 
Пока есть необведенные числа среди невычеркнутых, повторять: 

Среди невычеркнутых чисел обвести наименьшее из необведенных. 
Из необведенных чисел вычеркнуть те, которые кратны последнему 

обведенному числу. 
Конец цикла. 

а) Выполните алгоритм при п=6, 12,'30. Какие числа будут обведены после окончания 
выполнения алгоритма в каждом из этих случаев? 

б) Для решения какой задачи предназначен этот алгоритм? Обоснуйте ответ. 
- задачи, в которых известен конечный результат - ответ. Требуется 

составить некоторое условие задачи и провести репгение - определить дейст-
вия, отражающие связи между исходными (доступными) данными и результа-
том: 

Пример. Известно, что система уравнений имеет корни -1 и 2. Составьте симметрическую 
систе.му уравнений. 

Пример. Смоделируйте полет мяча, брошенного под углом к горизонту. 
Придание рассмотренным задачам практической и культурно-исторической 

направленности дает возможность влиять на личностную составляющую позна-
вательной компетентности учащихся. 

В основу методической системы педагогического сопровождения форми-
рования социаяьно-комл1уникативной компетентности познавательной само-
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стоятельности старшеклассников в процессе обучения положена дифференци-
рованно-грутювая форлш организации работы учащихся. Применение инте-
рактивных форм обучения при формировании опыта саморегулируемого позна-
ния у старшеклассников обусловлено их возрастными особенностями и потен-
циальными возможностями группового обучения. 

Третий параграф главы "Педагоггпеская диагностика качества форми-
рования опыта самостоятельной познавательной деятельности старше-
классников в процессе обучения как методическая система ". Анализ понима-
ния качества образования (В.А. Мижериков, П.И. Пидкасистый, М.М. Поташ-
ник и др.) позволил определить качество формирования познавательной ком-
петентности у старшекшссника в прогрессе обучения как соответствие уровня 
сформированности опыта саморегулируемой познавательной деятельности 
учащегося требования.м современного состояния общественных и социально-
экономических отношений, а также эффективность и соответствие педагогиче-
ских условий, в которых протекает изучение учебного предмета, личностно-
смысловой направленности и уровню самостоятельной познавательной дея-
тельности учащегося. Методическую систему педагогической диагностики со-
ставляют; 

— критерии поз1швателЫ1ой колтетентпости старшеклассника, форми-
руемой в процессе обучения - разработаны на основе отдельных специфических 
для саморегулируемой познавательной деятельности характеристик, представ-
ленных в пятифакторнон модели личности (А.Б. Хромов и др.); 

— процедуры проведения мониторинга соответствия педагогических усло-
вий личностно-смысловой направленности и уровню самостоятельной позна-
вательной деятельности учащегося - разработаны на основе анализа целей 
диагностирования. Определены следующие процедуры: анализ уровня лично-
стно ориентированного, подхода в обучении; учет сформированного опыта са-
морегулируемой познавательной деятельности учащихся в процессе обучения 
учебному предмету; диагностика соответствия качества обучения стратегиям 
саморегулируемого познания старшеклассников; диагностика качества методи-
ческой поддержки и материального обеспечения учсбно-воспитатсльного про-
цесса и др. Апробация разработанной системы диагностики показала, что в на-
стоящее время, несмотря на бесспорное признание педагогами значи.мости 
учебно-воспитательного процесса в формировании рассматриваемого опыта, в 
школе не созданы действенные условия для его формирования; 

— диагностические процедуры выявчения уровня сфор.мированности позна-
вательной компетентности старшеклассников в процессе обучения — разрабо-
таны с учетом антропологической структуры познавательной самостоятельно-
сти и специфики у1ебных предметов "Математика" и "Информатика". Опреде-
лены возможные стандартные методики диагностики отдельных подструктур 
опыта саморегулируемой познавательной деятельности старшеклассников. Эф-
фективным методом комплексной диагностики сформированности познава-
тельной компетентностп учащихся определен "метод возрастающей помощи" 
(И.И. Кулибаба). Его применение позволяет установить уровень интеграцион-
ного единства компонентов познавательной компетентности: владение изучае-
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мым понятием; владение навыками прогностической деятельности в сфере по-
знания, работы с готовыми алгоритмами, отбора необходимого метода решения 
задачи и его применения на практике, использования различных источников 
информации, рефлексии; сформированность волевой составляющей опыта по-
знавательной деятельности и др. 

В ходе апробации разработанной системы диагностики установлено: в об-
щей структуре мотивации познавательной деятельности у1ащихся познаватель-
ные мотивы занимают одно из ведущих мест, в то время, как в мотивации само-
стоятельной познавательной деятельности старшеклассников преобладают 
внешние мотивы; за последние 7-8 лет уровень внутренней мотивации само-
стоятельной познавательной деятелыюсти старшеклассников снизился; высо-
кий уровень волевой саморегуляции в познавательной деятельности продемон-
стрировали -25% старшеклассников (п=144), а умений самомобилизации -
«43% учащихся (п=154); высокую степень интеграции когнитивной и функцио-
нальной компетентностей познавательной самостоятельности (владение усво-
енными знаниями, умение проводить решение задания по аналогии, отбирать 
необходимый метод решения задачи, использовать наиболее рациональный 
метод) проявили «7% старшеклассников, =68% учащихся демонстрируют низ-
кий уровень (при этом около 15% учащихся не смогли решить предложенные 
задачи). Исследование уровня интеграции компонентов-компетентностей по-
знавательной самостоятельности (владение навыками распределения собствен-
ных ресурсов и времени, планирования познавательной деятельности, обобще-
ния и применения знаний в незнакомых ситуациях, уровень мотивации дости-
жений) показало, что около 12% учащихся имеют высокий уровень анализи-
руемых компетентностей, «49% - средний и 39% учащихся - низкий уровень. 

Специфика методической системы усвоения основных дидактических 
единиц раскрыта на примере учебных дисциплин "Математика" и "Информати-
ка" в четвертом параграфе главы "Методическая система усвоения основных 
дидактических единиц учебного предмета как основа процесса формирования 
познавательной компетентности у старшеклассников". Формирование уни-
версальных навыков саморсгулируемой познавательной деятельности (поста-
новка задачи, отбор способов и средств достижения цели, реализация алгорит-
мов познавательной деятельности, рефлексия и др.) у старшеклассников в про-
цессе обучения протекает в единстве с формированием у учащихся предметных 
компетенций. В основу организации управления з^ебно-познавательпой само-
стоятельной деятельностью старшеклассников по усвоению понятий, определе-
ний, способов решения задач, аксиом, теорем положен учет сформированности 
опыта в сфере саморегулируемого познания и предметной подготовки школь-
ников (см. Таблица 2, 3). Средством фор.мирования познавателыюй компетент-
ности и предметных знаний выступают технологические карты, содержащие 
последовательность "задач с измененной структурой условия". 



Таблица 2 - Алгоритмы педагогического сопровождения процесса усвоения 
понятий (ггаршеклассииками в соотвегствин с уровнем их предмегпой 

Уровень сформированности у учащихся познавательной компетентности 
Низкий Средний Высокий 

постановка проблемы, опре-
деление "множества объектов, 
выделяемых и обобщаемых в 
понятии" - определение объе-
ма понятия 

постановка проблемы, 
определение объема по-
нятия 

постановка проблемы, оп-
ределение объема и выяв-
ление содержания понятия 

выявление содержания попя-
тил - его существенных 
свойств 

выявление содержания 
понятия 

постановка проблемы, оп-
ределение объема и выяв-
ление содержания понятия 

знакомство с формулировкой 
определения посредством 
абстрактно-дедуктивного ме-
тода 

самостоятельная форму-
лировка определения на 
основе конкретно-
ищ1уктивного метода; 
сравнение полученного 
определения с эталонным 
(может не присутство-
вать, определяется целя-
ми и задачами урока) 

самостоятельная формули-
ровка определения на ос-
нове конкретно-
индуктивного метода с 
последующим обобщени-
ем; сравнение полученного 
определения с эталонным 
(может не присутствовать, 
определяется целями и 
задачами урока) 

отработка содержания опре-
деления посредством запоми-
нания информационно-
смысловых элементов, отра-
жающих основные свойства 
понятия (целесообразно ис-
пользование элементов про-
граммированного обучения) 

отработка содержания 
определения посредством 
выделения учащимся с 
подсказкой информаци-
онно-смысловых элемен-
тов, отражающих основ-
ные свойства понятия 

отработка содержания оп-
ределения посредством 
выделения учащимся без 
подсказки информационно-
смысловых элементов, 
отражающих содержание 
понятия 

отработка содержания опре-
деления на уровне осознанно-
го воспроизведения и приме-
нения знаний посредством 
вариаций с информационно-
смысловыми элементами 

отработка содержания 
определения на уровне 
осознанного воспроизве-
дения и применения зна-
ний посредством вариа-
ций с информационно-
смысловыми элементами 

отработка содержания оп-
ределения на уровне осоз-
нанного воспроизведения и 
применения знаний по-
средством вариаций с ин-
формационно-смысловыми 
элементами, творческих 
заданий 

способов решения задач старшеклассниками в соответствии с уровнем их 
предметной подготовки и сформированности познавательной 

компетентности 
Уровень сформированности у учащихся познавательной компетентности 

Низкий Средний Высокий 
знакомство с алгорит-
мом на основе кон-
кретно-индуктивного 
метода; алгоритм де-
тализирован 

знакомство с алгоритмом на 
основе абстрактно-дедук-
тивного метода: алгоритм 
задан в обобщенном виде 
(недетализированиый алго-
ритм) 

знакомство с теоретическими 
положениями (формулы, опре-
деления, теоремы); решение 
практических задач на основе 
вновь полученных знании и 
сформировашюго ранее опыта 
самостоятельной познаватель-
ной деятельности 
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Уровень сформировашюсти у учащихся познавательной компетентности 
Низкий Средний Высокий 

усвоение алгоритма 
посредством решения 
задач по аналогии 

усвоение алгоритма посред-
ством соотнесения с теорией 
и применением алгоритма 

конструирование (разработка) 
алгоритма на основе обобщения 
сформированного опыта 

усвоение алгоритма на 
уровне осознания и 
понимания, соотнесе-
ния с теоретическими 
знаниями и понятиями 

усвоение алгоритма посред-
ством соотнесения с теорией 
и применением алгоритма 

усвоение (осознание и понима-
ние) алгор]ггма путем его дета-
лизации и уточнения 

закрепление алгорит-
ма в вариативном 
применении к реше-
нию задач 

закрепление алгоритма в ва-
риативном применении к 
решению задач 

зак-репление алгоритма в вариа-
тивном применении к решению 
задач 

Четвертая глава "Педагогическая технология формирования познава-
тельной компетентности у старшеклассников в процессе обучения и оценка её 
эффективности при изучении предметной области «Математика и информа-
тика» ". 

В первом параграфе главы "Структура и сущностные особенности педа-
гогической технологии формирования познавательной компетентности у 
старшеклассников в процессе обучения" обоснованы особенности данной раз-
ноуровневой педагогаческой технологии, спроектированной на основе модели 
педагогического сопровождения. Педагогическая технология представлена на-
учным, процессуально-описательным и процессуально-методическим аспекта-
ми (Рисунок 3), отражающими философско-методологические и методические 
характеристики формирования познавательной компетентности у старшекласс-
ников в процессе обучения учебному предмету на основе развития у них позна-
вательной самостоятельности. 

Поэтапная реализация технологических процедур позволяет: ставить диаг-
ностичные цели и диагностировать качество формирования познавательной 
компетентности старшеклассника в процессе. обучения учебному предмету; 
реализовать совокупность орга1шзационных и учебных процедур, направлен-
ных на формирование у старшеклассника опыта саморегулируемого познания и 
предметных компетенций; проводить оперативный мониторинг и, в случае не-
обходимости, коррекцию процедур обучения; оценить результаты и ставить 
тактические и перспективные цели педагогического сопровождения. 

Учебно-воспитательный процесс характеризуется следующими особенно-
стями: цели педагогического сопровождения направлены на обучение школьни-
ков универсальным операциям ведения самостоятельной познавательной дея-
тельности, создание условий для активизации саморегулируемого учения, изу-
чение дисциплины; активизация разработанных методических систем осущест-
вляется учителем в условиях соблюдения требовании установленных методо-
логических принципов; в содержание обучения органично включается учебный 
материал практической направленности, отражаюший мультикультурное свое-
образие современного общества, требующий в своем усвоении опоры на позна-
вательный опыт учащихся; учебный процесс ориентирован на использование 
продуктивных методов обучения на основе учета сформированного 1юзнава-
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тельного опыта учащегося и требования его применения, а также форм обуче-
ния, построенных на прямом и опосредованном диалоге учащихся; средством 
организации усвоения основных дидактических единиц учебного предмета и 
обучения старшеклассников универсальным операциям и стратегиям ведения 
саморегулируемой познавательной деятельности выступают технологические 
карты, содержащие последовательность "задач с измененной структурой усло-
вия"-, урочная деятельность взаимосвязана с внеурочной работой по предмету, 
основанной на привлечении опыта саморегулируемой познавательной деятель-
ности учащихся. Целостность названных характеристик учебно-
воспитательного процесса обеспечивает г)>манистически ориентированные от-
ношения между субъектами образования. 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ (КЛАССА/ 
Подпространство "Учебный предмет" 

Педагогическая технология формирования познавательной компетентности 
старшеклассников а процессе обучения 

ПрЩёдурьГпроёкгирова̂  организации и Ёфоведения̂  учебио-восп1ггате.1ьного нроцесса Личностное семйот̂ ^̂  'Я-пространство" старшеклзсснииа 

Рисунок 3 - Модель педагогической технологии формирования 
познавательной компетентности старшеклассников в процессе обучения 

Важнейшим фактором в создании условий для проявления самостоятель-
ности старшеклассников выступает структурная композиция урока. После ор-
ганизационного момента и актуализации знаний перед учащимися ставится 
проблема - предлагается, как правило, реальная ситуация практической на-
правленности, требующая для своего решения от учащихся изучения нового 
учебного материала. Далее работа ведется в дифференцированных по уровню 
сформированности познавательной самостоятельности ¡рулпах. Каждой группе 
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предлагается технологическая карта, содержащая разноуровневые по содержа-
нию, форме и структуре задания, направленные на усвоение учащимися основ-
ных дидактических единиц, и необходимые дидактические средства, позво-
ляющие им самостоятельно рещить обозначенную проблему. В ходе самостоя-
тельной работы, при необходимости, учителем оказывается дозированная по-
мощь: предлагаются задания, позволяющие с миш1мальной подсказкой самим 
учащимся сформулировать некоторое свойство, правило, алгоритм, найти ответ 
на вопрос и рещить поставленную проблему. Дидактические задачи этапа 
обобщения: систематизация полученных знаний; объяснение изучаемого мате-
рпала с опорой на предметные компетенции, усвоенные самостоятельно; по-
вторное закрепление; рассмотрение наиболее сложных аспектов содержания. 
Средством обобщения и систематизации изученного на уроке и связующим 
звеном между урочной и внеурочной самостоятельной познавательной деятель-
ностью старшеклассников выступает, как правило, проблемная задача, постав-
ленная в начале урока. 

Диагностирование предусматривает мониторинг и анализ показателей 
уровней сформированности компонентов познавательной компетентности и 
предметной подготовки. 

Коррекция процедур обучения в случае несовпадения результатов с по-
ставленными целями формирования познавательной компетентности (её ком-
понентов) и/или требованиями учебной программы по предмету предусматри-
вает проведение части уроков в традиционной форме (до четверти уроков, от-
веденных на изучение темы) и организацию внеурочной корректирующей дея-
тельности; 

Во втором параграфе главы "Педагогическая оценка эффективности ме-
тодических систем формирования опыта самостоятельной познавательной 
деятельности старгиеклассников в про1{ессе обучения математике и инфор-
матике" приведено описание и результаты локальных экспериментов по оценке 
эффективности отдельных методических систем. 

Влияние "задач с измененной структурой условия" на формирование по-
знавательной компетентности старшеклассников установлено в ходе локально-
го эксперимента, в котором приняли участие 237 учащихся (116 школьников — 
экспериментальная группа, 121 старшеклассник - контрольная). В классах, 
учащиеся которых составили экспериментальную группу, на уроках закрепле-
ния и систематизации знаний как средство педагогического сопровождения 
усвоения основных дидактических единиц учебного предмета и формирования 
познавательной компетентности школьников применялись "задачи с изменен-
ной структурой условия". На уроках в контрольных классах использовались 
стандартные задания из учебников, практиковались традиционные методы и 
формы обучения. В ходе эксперимента подтверждена целесообразность исполь-
зования данных задач в комнетентностно ориентированном учебно-
воспитательном процессе, сделан вывод о значилюсти индивидуализации. 

Посредством локального эксперимигга оценено влияние дифференциро-
ванно-групповой формы работы на опыт саморсгулируемои познавательной 
деятельности старшеклассников. В эксперименте приияли участие 232 учащих-
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ся (111 старшеклассников составили экспериментальную, 121 - контрольную 
группу). Уроки в экспериментальных и контрольных классах строились, исходя 
из дидактических, воспитательных и развивающих целей и задач, степени 
сложности изучаемого материала, с учетом особенностей учащихся каждого 
класса. При изучении ряда тем в классах, учащиеся которых составили экспе-
риментальную группу, на уроках применялась дифференцированно-групповая 
форма работы. Первичное деление старшеклассников на группы проведено с 
учетом межличностных отношений на основе результатов тестирования но ме-
тодике ШТУР, позволяющей учесть сформированность операций мышления 
как основы саморегулируемой познавательной деятельности учащихся. На уро-
ках в контрольных классах использовались традиционные методы и формы ра-
боты. Результаты эксперимента свидетельствуют о положительном влиянии 
описанной организации учебной работы на развитие мотивационной и эмоцио-
нально-волевой сфер старшеклассников, выявлено незначительное влияние па 
когнитивные и функциональные аспекты их опыта caMoperyjmpyeMoro позна-
ния. 

Динамика показателей, выявленная в ходе локальных экспериментов, 
представлена в таблице 4.. 

Таблица 4 - Динамика показателей сформироваииости подструктур 
познавательной компетеитпости старшеклассников, выявленная в ходе 

Подструктура-
компонент 

познавательной 
компетентности 
старшеклассников 

Уровень сформированности Подструктура-
компонент 

познавательной 
компетентности 
старшеклассников 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Подструктура-

компонент 
познавательной 

компетентности 
старшеклассников 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Педагогический эксперимент по применению "задач с измененной структурой условия " 
когнитивная и функцио-
нальная компетентности 5.2 5,9 -11,1 -1 ,6 1.7 -0,1 
социально-коммуникатив. 
компетентность 3,5 6,8 -10,3 -0,9 3,3 -2 ,4 
мсга-компстснтиость, 
индивидуал, характерист. 2,5 3,5 -6,0 0,9 0,8 -1,7 

Педагогический эксперимент по применению дифферен1{11рованно-группо, 
формы работы учащихся на уроке 

ной 

когнитивная и функцио-
нальная компетентности 3,6 4,5 -8,1 1,7 -2,6 0,9 
социально-коммуникатив. 
компетентность 7,2 4,5 -11,7 -1,7 1,6 0,1 
мста-компстснтность, 
индивидуал, характсрист. 9,8 -2,7 -7,1 -2,4 0,9 1,5 

ности учащихся выступили: комплексные навыки веде1шя саморсгулируемой 
познавательной деятельности как проявление когнитивной и функциональной 
компетентностей, сила познавательной потребности как характеристика соци-
ально-коммуникативной компетентности, волевая саморегуляция как характе-
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ристнка мета-компетентности и индивидуальных особенностей учащихся. Ана-
лиз полученных результатов позволил экспериментально подтвердить необхо-
димость интегрированного применения спроектированных методических систем 

Третий параграф главы "Оценка эффективности учебно-воспитательной 
системы формирования познавательной компетентности у учащихся cmapiuux 
классов в процессе обучения математике it информатике ". 

Педагогический эксперимент по оценке эффективности разработанной педа-
гогической системы проведен в 2009-2011 гг. на базе ряда школ юго-западного 
региона Брянской области в процессе обучения школьников учебным предметам 
"Математика" и "Информатика". На этапе констатируюгцего эксперимента 
определены экспериментальная и контрольная группы (соответственно, 191 и 
189 учащихся); посредством применения критерия Колмогорова-Смирнова уста-
новлено статистическое равенство показателей сформированности компонентов 
познавательной компетентности в контрольной и экспериментальной группах. 
На этапе формирующего эксперимента в контрольных классах изучение матема-
тики и информатики плат1ровалось и проводилось с использованием методов и 
форм организации работы учащихся, традиционных для методики работы у ч т е -
ля-предметника. В экспериментальных классах обучение велось непосредствен-
но с нашим участием: совместно с учителями-предметниками разрабатывался 
план проведения учебных занятий, планировалось содержание внеурочной дея-
тельности старшеклассников по предмету, проводились уроки.' Особенностью 
уроков явилось применение разработанной технологии формирования познава-
тельной компетентности у старшеклассников - целенаправленно создавались 
условия для развития у учащихся познавательной самостоятельности на основе 
активации описанных выше методических систем. С целью обобщения и коррек-
тировки знаний, полученных старшеклассниками в ходе самостоятельной рабо-
ты, примерно четверть уроков в экспериментальных классах проведена по тра-
диционной методике. Внеурочная познавательная деятельность учащихся пропе-
девтически соответствовала в своем содержании предстоящим урокам или явля-
лась их логическим продолжением. Контрольный эксперимент своей целью 
имел выявление динамики сфорлп1рованности познавательной компетентности в 
контрольной и экспериментальной группах. 

Оценка показателей сформированности компонентов познавательной ком-
петентности старшеклассников проведена посредством применения методик и 
процедур диагностирования, входящих в методическую систему мониторинга 
качества формирования познавательной компетентности старшеклассников в 
процессе обучения. Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о 
положительном значимом влиянии разработанной учебно-воспитательной си-
стемы как на мотивационную и эмоционально-волевую, так и на когнитивную и 
функциональную составляющие саморегулируемого познания старшеклассников 
(Рисунок 4). Наиболее значимые изменения в показателях отмечаются в группах, 
состоящих их учащихся, имеющих средний и выше среднего уровень сформиро-
ванности познавательной самостоятельности. 
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Анализ пол}'ченных данных показывает, что статистически значимое раз-
личие (применен критерий Колмогорова-Смирнова) наблюдается в изменении 
социально-коммуникативной и мета-компетентности: Хэ ,̂п„р=1,384 при 
'^кр,гг(0,05)=1,358; отмечается значимая положительная динамика в сформиро-
ванности индивидз'альных характеристик и личностных особенностей, когни-
тивной и функциональной компетентностей опыта самостоятельной познава-
тельной деятельности старшеклассников. 

Уровень с ф о р м и р о в а н н о с т и к о м п о н е н т о в - к о м п е т е и т н о с т е й п о з н а в а т е л ь н о й 
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Рисунок 4 - Сформированность компонентов-компетентностей 
познавательной самостоятельности старшеклассников, выявленная в ходе 

педагогического эксперимента 

В заключении сделаны выводы относительно проведенного исследования, 
подтвердившего рабочую гипотезу, определяются дальнейшие перспективы 
разработки данной проблематики. 

Теоретический анализ и результаты опыгно-экспериментальной работы 
позволяют обобщить результаты диссертационного исследования: 

1. На основе анализа психолого-педагогических источников установлено, 
что познавательную компетентность старшеклассника целесообразно рассмат-
ривать как личностный опыт учащегося в сфере самостоятельной познаватель-
ной деятельности, интегральную качественную характеристику индивидуаль-
ности старшеклассника, отражающую его стремление и способность накапли-
вать и реализовывать свой потенциал в сфере саморегулируемой познаватель-
ной деятельности для успешного решения личностно-значимых (в т.ч. учебных) 
задач. Познавательная компетентность является ключевой мета- и кросс-
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компетентностью учащегося-старшеклассника. Установлено, что структура 
познавательной компетентности иерархична и многокомпонента. 

Основу познавательной компетентности составляют свойства и особенно-
сти, присущие интегративному качеству личности "познавательная самостоя-
тельность". Познавательная самостоятельность, играя ключевую роль в опыте 
саморегулируемой познавательной деятельности, может рассматриваться как 
коррелят познавателыюй компетентности. 

2. Разработана методология исследования и педагогического сопровожде-
ния формирования познавательной компетентности. Методологическая система 
представляет собой взаимосвязанные системы базовой гуманистической мето-
дологии и авторских концептуальных идей, методологических подходов, прин-
ципов, методов. 

В соответствии с логикой и содержанием обоснован понятийно-термино-
логический аппарат исследования познавательной компетентности. 

3. Построена системная модель познавательной компетентности: 
познавательная компетентность проанализирована как открытая динамическая 
система, выделены её структурные компоненты-подсистемы, определено место 
в компетентностной модели выпускника общеобразовательной школы. 
Определены требования к процессу формирования опыта самостоятельной 
познавательной деятельности старшеклассников в процессе обучения. 

4. На основе понимания познавательной самостоятельности как интегра-
тивной качественной динамической характеристики индивидуальности прове-
ден анализ и установлена антропологическая природа познавательной компе-
тентности личности; определена структура познавательной компетент1ЮСти и 
этапы формирования. Выявленные механизмы активации саморегулируемого 
учения позволили определить различные типы педагогического сопровождения 
формирования опыта самостоятельной познавательной деятельности старше-
классников. 

5.Доказано, что учебный предмет может рассматриваться как подпро-
странство поликультурного образовательного пространства школы. Определе-
ны средства и педагогические условия эффективности формирования познава-
тельной компетентности школьников в поликультурном образовательном про-
странстве школы. 

6. Спроектирована модель педагогического сопровождения формирования 
познавательной компетентности старшеклассников в процессе обучения. Про-
цесс педагогического сопровождения в модели представлен как взаимодействие 
систем "Личность старшеклассника" (с подсистемой "познавательная компе-
тентность") и "Педагогическое сопровождение процессов формирования позна-
вательной компетентности старшеклассника". Взаимодействие данных систем 
строится на основе принятых методологических положений и вь1явленных ус-
ловий эффективности формирования познавательной компетентности — усло-
вий "педагогического резонанса". Определены методические системы педаго-
гического сопровождения, специфично ориент1фованные на формирование от-
дельных структур опыта саморсгулируемой познавателыюй дсятслыюсти 
старшеклассника и диагностику качества его формирования; обос1ювана мето-
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дическая система усвоения основных дидактических единиц учебного предмета 
(на примере школьных курсов математики и информатики). 

7. Разноуровневая педагогическая технология формирования 
познавательной кокшетиггности у старшеклассников в процессе обучения 
разработана на основе спроектированной модели. Особенностью технологии 
является реализация единства функционирования методических систем 
педагогического сопровождения формирования компонентов познавательной 
самостоятельности старшеклассников в процессе изучения учебного предмета. 

8.Алробация обоснованной теоретико-методологической базы и 
разноуровневой педагогической технологии формирования познавательной 
компетентности старшеклассников в процессе обучения математике и 
информатике показала эффективность разработанной учебно-воспитательной 
системы. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза об эффективности формирова-
ния познавательной компетентности старшеклассников в процессе обучения на 
основе развития у них познавательной самостоятельности в условиях функцио-
нирования разработанной учебно-воспитательной системы (теоретико-
методологические положения и особая организация саморегулируемой позна-
вательной деятельности учащихся) подтвердилась. 

В ходе исследования решены все поставленные задачи, что позволяет счи-
тать цель разработки и обоснования учебно-воспитательной системы, обеспе-
чивающей в процессе обучения учебному предмету формирование познава-
тельной компетентности старшеклассников па основе развития у них познава-
тельной самостоятельности, достигнутой. 

Вместе с тем, отметим, что за рамками диссертационного исследования ос-
тались многие недостаточно изученные вопросы, среди которых мы выделяем: 
формирование учебно-познавательной компетентности учащихся основной и 
начальной школ в гфоцессе обучения, разработка единой целостной модели фор-
мирования образовательной компетентности молодежи в образовательном про-
цессе, выявление специфики формирования познавательной компетентности ода-
ренных школьников, исследование влияния социально-психологических стиму-
лов на формирование познавательной компетентности школьников, исследование 
динамики становления опыта самостоятельной познавательной деятельности 
школьников в процессе обучения учебному предмету, разработка методологиче-
ских и методических положений построения модели компетентностно ориенти-
рованного обучения отдельным учебным предметам и др. 
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