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Познавательная�компетентность�как�компонент�содержания�
образования�старшеклассника

В статье сделана попытка обоснования познавательной компе-
тентности как компонента содержания образования. Показано, что 
познавательная компетентность старшеклассника, рассматриваемая 
как его личностный опыт в сфере саморегулируемой познавательной 
деятельности, выступает ключевой характеристикой в системе обра-
зования школьника, может пониматься как компонент содержания 
его образования.

Ключевые� слова: познавательная компетентность, содержание 
образования, опыт старшеклассника в сфере саморегулируемой позна-
вательной деятельности.
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Социокультурные и экономические изменения последних лет, вы-
званные стремительным развитием научного знания, затронули все 
сферы общества, в том числе – и образование. Осознание современной 
молодежью необходимости саморегулируемой познавательной дея-
тельности, требования к школе со стороны общества и государства 
формирования готовности к такой деятельности у школьников, процесс 
реализации идей компетентностного подхода на уровне профессио-
нального образования – эти и другие факторы обусловили потребность 
в переосмыслении многих устоявшихся понятий и категорий педагоги-
ки. В настоящей статье сделана попытка обоснования познавательной
компетентности как компонента содержания образования старшекласс-
ника.

Содержание образования в отечественной педагогике однозначно 
не определено. Можно выделить несколько подходов в понимании ка-
тегории: на основании функционала, на основании структуры и, собст-
венно, на основании сущности содержания образования.

Сторонником первого подхода, например, является В. С. Леднев. 
Автором содержание образования понимается как "содержание процес-
са прогрессивных изменений свойств и качеств личности, необходимым 
условием чего является особым образом организованная деятельность" 
[7, с. 54]. Комментируя данное определение, В.А. Ситаров отмечает, что 
в таком понимании "содержание образования не является компонентом 
образования в обычном смысле этого слова. Оно представляет собой 
особый "разрез" образования, иначе говоря, это образование, но без 
учета его методов и организационных форм, от которых в данной си-
туации абстрагируются" [13].

Распространенным является определение на основе выделения 
структуры содержания образования. Например, у Ю.К. Бабанского со-
держание образования – это "система научных знаний, умений и навы-
ков, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие умствен-
ных и физических способностей школьников, формирование их миро-
воззрения, морали и поведения, подготовку к общественной жизни и 
труду" [10, с. 366]. Аналогичный подход к определению содержания 
образования обнаруживается у И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина. Авторы 
включают в содержание образования: систему знаний о природе, обще-
стве, мышлении, технике, способах деятельности; систему умений и 
навыков; опыт творческой деятельности; опыт и нормы эмоционально-
волевого отношения к миру. 

Структурный подход к пониманию содержания образования про-
слеживается и в официальных документах, определяющих государст-
венную политику в сфере образования. В определении понятия "обра-
зование", приведенном в ст. 2 ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", по сути, заложено понимание содержания образования как со-
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вокупности "приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных ус-
тановок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов" [1]. 
Заметим, что в данном определении в содержание образования включе-
ны и компетенции.

Обобщенной представляется трактовка содержания образования 
как наполненности процесса образования в соответствии с целями обу-
чения и воспитания. В данной интенции во главу угла ставятся цели 
образования, они определяют наполненность образовательного процес-
са. Такое понимание содержания образования соответствует как когни-
тивной, так и личностно ориентированной парадигме образования, а 
"наполненность" позволяет трактовать содержание в соответствии с 
поставленными целями образования, определяемыми уровнем развития 
общества и задачами образования.

Выделенные подходы в понимании содержания образования диа-
лектически взаимосвязаны. Действительно, в функциональном подходе 
явно просматривается ориентация на усвоенное содержание образова-
ния, подчеркивается его интериоризованность и индивидуализирован-
ность процесса усвоения. Тем самым, содержание образования описано 
через усвоенные знания, метапредметный и чувственный опыт, опыт 
творческой деятельности и др. И обратно, компоненты содержания об-
разования не мыслимы вне личности учащегося, поскольку предполага-
ется их усвоение. Независимо от подхода, определение содержания об-
разования содержит однозначные указания на личностно ориентиро-
ванную направленность процесса образования, активную позицию 
учащегося, описываемую через "особым образом организованную дея-
тельность" или опыт учащегося.

Учет ведущей деятельности школьника, целей обучения и наличие 
в содержании образования опыта деятельности позволяет ставить во-
прос о рассмотрении в качестве структурного компонента содержания 
образования учащегося общеобразовательной школы опыта в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности – познавательной ком-
петентности учащегося. 

Познавательная компетентность в отечественной педагогике не 
имеет устоявшегося определения. Часто используются родственные 
понятия (о чем мы писали ранее – см., например, [12]). Так, И.А. Зим-
ней в качестве основной компетенции, относящейся к деятельности 
человека, выделяется "компетенция познавательной деятельности". Со-
держание данной компетенции составляют: "постановка и решение по-
знавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации –
их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, 
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исследование, интеллектуальная деятельность" [5, c. 24]. А.В. Хутор-
ской определяет образовательные компетенции как один из основных 
элементов общепредметного содержания образовательных стандартов, 
рассматривая их как "совокупность смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к опре-
деленному кругу объектов реальной действительности, необходимых 
для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной 
деятельности". Среди ключевых образовательных компетенций, наряду 
с ценностно-смысловыми, общекультурными, информационными, ком-
муникативными, социально-трудовыми и компетенциями личностного 
самосовершенствования, выделяются учебно-познавательные компе-
тенции – "совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы логической, ме-
тодологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 
познаваемыми объектами" [15]. С.Г. Воровщиков определяет учебно-
познавательную компетентность как "владение учащимися комплекс-
ной процедурой, интегрирующей совокупность взаимосвязанных смы-
словых ориентаций, знаний и умений и позволяющей эффективно осу-
ществлять самоуправляемую деятельность по решению реальных учеб-
но-познавательных проблем" [3]. Е.В. Вязовой определяется когнитив-
ная компетентность: "… такая компетентность, базируясь на когнитив-
ных умениях, относится к самостоятельной познавательной деятельно-
сти и распространяется не только на учебный процесс, но и на сферу 
познания в целом" [4, c.4]. В.В. Морозова говорит об учебной компе-
тентности самообразования школьника, трактуя ее как "интегративное 
качество личности, представляющее динамическое состояние индивида, 
обладающего теоретической и психологической подготовленностью и 
способного к приобретению предметных компетенций на основе добро-
вольности, самостоятельности познавательной деятельности и положи-
тельного отношения к ней" [8, с. 9].

Собственно познавательная компетентность рассматривается М.Н. 
Комиссаровой и понимается как "личностная характеристика …, рас-
крывающая накопленные знания, умения обучающегося в организации 
самостоятельной познавательной деятельности, овладение им способа-
ми решения учебно-познавательных задач, опыт самостоятельной по-
знавательной деятельности" [6]. 

Мы согласны с мнением названных авторов в части выделения са-
мостоятельности в качестве первоосновы учебно-познавательной ком-
петентности (компетенции познавательной деятельности, учебной ком-
петентности, когнитивной компетентности). Такой подход к понима-
нию её сущности обоснован, поскольку учебно-познавательная компе-
тентность, являясь таковой, представляет собой опыт познавательной 
деятельности учащегося, изначально индивидуальный и личностно ок-
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рашенный. Однако применительно к старшему подростковому возрасту 
и возрасту ранней юности – возрасту учащихся старшей школы – счи-
таем целесообразным, оставляя неизменным в целом содержание кате-
гории, использовать термин "познавательная компетентность", по-
скольку:

– учебная познавательная деятельность старшеклассника не явля-
ется самоцелью, она социализирована, ориентирована на развитие лич-
ности, основана на удовлетворении познавательных потребностей 
школьника; познавательная компетентность составляет основу познава-
тельной деятельности личности;

– будучи учебной в начальном и среднем звене общеобразователь-
ной школы, познавательная деятельность, оставаясь таковой, в старшей 
школе приобретает ярко выраженную личностную окрашенность и в 
значительной степени выходит за рамки школы. Преимущественно эта 
деятельность является самостоятельной и саморегулируемой, направ-
ленной на решение текущих социальных и личностно-значимых для 
старшеклассника проблем, связанных с его самоопределением;

– категория "познавательная компетентность" имеет более широ-
кое содержание по сравнению с категориями "учебно-познавательная 
компетентность" и "компетентность самообразования", в большей сте-
пени отражает результаты образования, включая в себя находящиеся в 
диалектической взаимосвязи процесс саморегулируемой и управляемой 
извне познавательной деятельности;

– категория "познавательные компетенции" конкретизирует и 
уточняет содержание категории "образовательные компетенции", ак-
центируя внимание на сущности и механизме образования как личност-
но ориентированном процессе самостановления и саморазвития лично-
сти в социокультурном пространстве. 

Познавательная компетентность старшеклассника понимается на-
ми как личностный опыт учащегося в сфере саморегулируемой позна-
вательной деятельности, интегральная качественная характеристика 
личности старшеклассника, отражающая его стремление и способность 
накапливать и реализовывать свой потенциал в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности для успешного решения личностно-
значимых (в том числе – учебных) задач.

По типу познавательная компетентность старшеклассника отно-
сится к ключевым, поскольку она значима в образовании, многофунк-
циональна – "позволяет решать различные проблемы в повседневной, 
профессиональной или социальной жизни", многомерна – включает 
"различные умственные процессы и интеллектуальные умения", требу-
ет значительного интеллектуального развития [14], характеризуется 
"адекватным проявлением … социальной жизни человека в современ-
ном обществе" (И.А. Зимняя), имеет высокую социальную и личност-
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ную значимость "для самореализации и развития, активной граждан-
ской позиции, социальной интеграции и трудоустройства" [16, c.13]. 
Познавательная компетентность выполняет функции, которые, как от-
мечает А.А. Вербицкий, присущи ключевым компетенциям: 
1) помогает обучающимся учиться; 2) позволяет работающим быть бо-
лее гибкими и соответствовать запросам работодателей; 3) помогает 
быть более успешными в дальнейшей жизни [2, c.11].

Определяя другие компетентности, составляя основу и будучи 
включенной в их структуру, познавательная компетентность может рас-
сматриваться как мета-компетентность. Объединяя в себе различные 
компетентности, познавательная компетентность предстает кросс-
компетентностью личности и индивидуальности.

Целевая установка формирования познавательной компетентности 
старшеклассника – формирование личности, способной и готовой к са-
мостоятельной познавательной деятельности с целью реализации лич-
ностно- и социально-значимых целей, т.е. готовой и способной к само-
актуализации и самореализации.

Сущность и содержание познавательной компетентности может 
быть определена на основе анализа содержание структурных компонен-
тов данного опыта. В структуре познавательной компетентности мы 
выделяем: блок индивидуальных характеристик и личностных особен-
ностей, мета-компетентность, когнитивную, функциональную и соци-
ально-коммуникативную компетентность, а также систему взаимосвя-
зей между подструктурами познавательной компетентности [11]. 

Блок индивидуальных характеристик и личностных особенностей 
определяют: уровень развития индивидуальных свойств и личностных 
качеств; способность и стремление к самоактуализации и самообразо-
ванию с учетом поставленных социальных целей; способности в опре-
деленной области (например, математические способности); стремле-
ние к определенному уединению и автономии с целью выполнения по-
ставленных познавательных задач; уверенность в себе и своих возмож-
ностях, требуемых для ведения поисковой познавательной деятельно-
сти; умения самоконтроля внимания, мотивации, эмоций, преодоления 
внешних воздействий и др. Мета-компетентность составляют: способ-
ность и умение учитывать в самостоятельной познавательной деятель-
ности собственные индивидуальные особенности (биологически обу-
словленные свойства, психические свойства и состояния, социально 
обусловленные качества, учебный стиль, ритм и др.), волевая саморегу-
ляция, способность управлять своим поведением и учитывать направ-
ленность самостоятельного познания; способность и умение рацио-
нально распределять время, мобилизироваться, умения саморефлексии, 
самокоррекции и саморегуляции познавательного процесса, креативные 
умения и др. Когнитивная компетентность – суть: владение общеучеб-
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ными знаниями и умениями; наличие интериоризированных знаний в 
предметных областях; знание о способах приобретения знаний; знания 
о возможностях различных средств обработки информации и др. Функ-
циональная компетентность проявляется во владении: умением выде-
лить задачу (проблему) в окружающей действительности, определить 
исходные и искомые данные, построить её модель; умением ставить 
перед собой цели и задачи познания, планировать и осуществлять про-
цесс познания и учения на основе отбора наиболее эффективных для 
решения поставленной задачи источников приобретения знаний; владе-
ние умениями обработки информации в разных знаковых формах с по-
мощью различных средств; владение методами актуализации, анализа и 
обобщения и применения полученных знаний; владение навыками об-
служивания средств информации. Социально-коммуникативная компе-
тентность есть: понимание личностной значимости самостоятельного 
познания для самоопределения; познавательная потребность; потреб-
ность готовность и способность в самостоятельной познавательной дея-
тельности соблюдать законы нравственности и морали; наличие пер-
спективных планов самостоятельной познавательной деятельности, 
сопряженных с самоактуализацией и самореализацией; способность и 
умение автономного и коллективного ведения познавательной деятель-
ности, потребность в сотрудничестве; способность и умение коммуни-
кации, отстаивания своего мнения, представления и защиты получен-
ных результатов. 

Особую роль играет система взаимосвязей между подструктурами 
познавательной компетентности. Она задает целостность личностного 
опыта самостоятельной познавательной деятельности старшеклассника 
и обеспечивает взаимосвязь процессов формирования предметной 
культуры и сбалансированного развития компонентов рассматриваемой 
компетентности.

Отметим, что содержание познавательной компетентности старше-
классника, формируемой в процессе обучения, может быть определено 
в результате анализа требований Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) к результатам общего образования. 
ФГОС общего образования не содержат требования к результатам обра-
зования в терминах компетенций\компетентностей. Однако их контент-
анализ показывает, что требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам обучения сопряжены с формированием и раз-
витием самостоятельности как основы формирования познавательного 
опыта. Предусматривая глубокие изменения, направленные на гумани-
зацию и индивидуализацию обучения, в ФГОС среднего (полного) об-
щего образования, среди основных требований к результатам образова-
ния называются: 
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– среди личностных результатов освоения основной образователь-
ной программы среднего (полного) общего образования – готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-
лению;

– среди метапредметных результатов: умения ведения урочной и 
внеурочной (включая внешкольную) познавательной деятельности на 
основе отбора и использования адекватных ресурсов и стратегий дея-
тельности, рефлексии и поведения для достижения поставленных це-
лей; коммуникативные навыки, владение языковыми средствами и на-
выки самостоятельной информационно-познавательной (в том числе 
учебно-исследовательской и проектной) деятельности;

– среди предметных результатов: "освоенные обучающимися в хо-
де изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-
ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых тео-
риях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами" [9, с. 4-7]. 

В рамках требований ФГОС среднего (полного) общего образова-
ния к результатам образования содержание познавательной компетент-
ности может быть определено как: 

– владение навыками учебно-исследовательской, проектной и са-
мостоятельной познавательной деятельности на всех этапах её осуще-
ствления (целеполагание, планирование, реализация, контроль, коррек-
ция, воплощение результатов);

– готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-
личных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию, получаемую из различных источников; 

– сформированность опыта познавательной рефлексии как осозна-
ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения;

– владение систематическими знаниями и способами действий 
изучаемых в школьном курсе учебных предметов на уровне, обеспечи-
вающем решение задач освоения основ базовых наук, поддержки из-
бранного обучающимся направления образования, обеспечения его ака-
демической мобильности и подготовки к последующему профессио-
нальному образованию или профессиональной деятельности, а также 
реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач 
общего образования, формирование общей культуры обучающегося;
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– готовность и способность к дальнейшему образованию (в том 
числе – саморегулируемому образованию на протяжении всей жизни), 
осознание личной значимости непрерывного образования как условия 
успешной самоактуализации.

Анализ содержания познавательной компетентности старшекласс-
ника в контексте требований ФГОС позволяет сделать заключение, что 
оно соответствует наполненности структурных компонентов данного 
опыта.

Отметим, что сущностные особенности познавательной компе-
тентности во многом инвариантны по отношению к школьным дисцип-
линам. Как универсальны по своей сути методики и стратегии форми-
рования познавательной компетентности. Личностный опыт в сфере 
саморегулируемой познавательной деятельности не может быть сфор-
мирован при изучении одного учебного предмета; его формирование –
задача всех школьных дисциплин. 

Вместе с тем, познавательная компетентность старшеклассника, 
формируемая в процессе обучения, специфично определяется конкрет-
ным учебным предметом, поскольку:

– рассматриваемый опыт индивидуализирован, что обусловлено, в 
первую очередь, личностными факторами и способностями к изучению 
конкретного учебного предмета. Например, при изучении математики 
важными факторами формирования познавательной компетентности 
учащегося выступают: математические способности; интерес, осознан-
ность личностной необходимости и эмоционально-волевая составляю-
щая математической деятельности; личностный опыт самостоятельной 
познавательной деятельности в сфере математики и др.;

– значимое влияние на формирование рассматриваемого опыта 
оказывают особенности изучения учебного предмета, используемые 
методические приемы, что проявляется в специфичности содержания 
всех подструктур познавательной компетентности;

- усвоенное содержание конкретного учебного предмета, становясь 
личностно значимым, специфично определяет формируемый опыт.

Обобщая сказанное, отметим: традиционные подходы к понима-
нию содержания образования в реалиях современности требуют своего 
переосмысления. Исходя из ключевой значимости опыта в сфере само-
регулируемой познавательной деятельности в жизни современного че-
ловека, представляется обоснованным с учетом ведущей деятельности 
школьника и целей общего образования ставить вопрос о включении в 
содержание школьного образования познавательной компетентности. 
Анализ сущности и содержания данной компетентности старшекласс-
ника показывает, с одной стороны, непротиворечивость ее включения в 
содержание образования, а с другой - соответствие действующим госу-
дарственным документам в области образования.
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