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имени академика И.Г. Петровского, Брянск, Россия 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация 
В статье отражена проблема соотношения требований Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего и профессионального образования и 
Профессиональных стандартов. Рассмотрено понимание и структура опыта личности в 
сфере саморегулируемой познавательной деятельности – познавательной компетентности. 
На основе анализа структуры познавательной компетентности и содержания ее ко-
мпонентов обоснована необходимость формирования данной компетентности с целью 
обеспечения качественной подготовки специалистов и эффективного выполнения ими 
профессиональных обязанностей.  

Ключевые слова: качество образования, познавательная компетентность, профессиона-
льная компетентность, саморегулируемая познавательная деятельность 

Viktor Pustovoytov 
COGNITIVE COMPETENCE OF THE PERSONALITY AS THE BASIS OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION OF A SPECIALIST 

Abstract 
The article reflects the accordance problem of requirements of the Federal state 

educational standards of General and professional education with Professional standards. 
Understanding of the structure of personality’s experience in the field of self-regulated cognitive 
activity (cognitive competence) is considered in the article. Based on the analysis of the structure 
of cognitive competence and the content of its structural components becomes clear the necessity 
of formation of this competence to ensure qualified training and to perform their professional 
duties. 
Key words: education quality, cognitive competence, professional competence, self-regulatory 
cognitive activity 

ормирование познавате-
льной компетентности – 
опыта личности в сфере 

самостоятельной познавательной деяте-
льности – одна из ключевых задач, 

стоящих перед системой образования. 
Потребность в данном опыте осознается 
учащимися и студентами, а его форми-
рование рассматривается как критерий 
качества образования. Компетентно-

Ф 
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стный подход сегодня успешно реа-
лизуется в сфере профессионального 
образования и получает признание в 
системе общего образования. Пониманию 
и значимости формирования одной из 
ключевых компетентностей совреме-
нного человека – познавательной ком-
петентности – и посвящена настоящая 
статья. 

В настоящее время отмечается ра-
зрыв между требованиями, предъявляе-
мыми на уровне общего образования, 
профессиональной подготовки и требо-
ваниями профессиональных стандартов. 
В системе образования Российской Фе-
дерации Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС), 
представляющие собой "совокупность 
требований, обязательных при реализа-
ции основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального 
образования образовательными учрежде-
ниями, имеющими государственную ак-
кредитацию"67 для профессионального 
образования сформулированы в терминах 
компетенций, в то время, как ФГОС об-
щего образования задают требования к 
образованию в терминах личностных, 
мета-предметных и предметных требова-
ний; ФГОСы профессионального образо-
вания среди требований к результатам 
освоения основных образовательных про-
грамм выделяют общекультурные и 
профессиональные компетенции, а про-
фессиональные стандарты раскрывают 
трудовые функции по профессии через 
трудовые действия, необходимые умения 
и знания. Данное несоответствие тре-
бований, отсутствие их унификации ве-

                                                           
67 Федеральные Государственные Образовате-
льные Стандарты. URL: http://минобрна-
уки.рф/документы/336 (Дата обращения: 12.04. 
2017) 

дут к тому, что нарушаются логика и 
принципы непрерывности и целостности 
подготовки кадрового потенциала – тре-
бования к уровню подготовки выпускни-
ков средней школы не соответствуют 
запросам, предъявляемым к студентам и 
учащимся системы профессионального 
образования, а требования к выпус-
кникам системы профессионального об-
разования не соответствуют потребно-
стям работодателя.  

Создавшееся положение обусло-
влено, не в последнюю очередь, не-
достаточной разработанностью теорети-
ческих основ формирования профессио-
нальной компетентности специалиста с 
опорой на познавательную компетентно-
сть личности.  

Отметим, что проблематика реа-
лизации идей компетентностного подхо-
да у учащихся и студентов системы 
профессионального образования достато-
чно широко представлена в научных 
исследованиях, проводимых в России и 
за рубежом. Теоретические аспекты ко-
мпетентностного подхода получили обо-
снование в трудах А.А. Вербицкого68, 
И.А. Зимней69, А.В. Хуторского70, В.Д. 
Шадрикова71 и др.; исследования в 

                                                           
68 Вербицкий, А. А. Компетентностный подход и 
теория контекстного обучения : Материалы к че-
твертому заседанию методологического семинара 
16 ноября 2004 г. / А. А. Вербицкий. М. : Исслед. 
центр проблем качества подготовки специали-
стов. 2004. 84 с. 
69 Зимняя, И. А. Социально-профессиональная 
компетентность как целостный результат профе-
ссионального образования (идеализированная 
модель) / И. А. Зимняя // Проблемы качества об-
разования. М.-Уфа : Исследоват. центр проблем 
качества подгот. специалистов, 2005. 101 с. 
70 Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как 
компонент личностно-ориентированной паради-
гмы образования / А. В. Хуторской // Народное 
образование. 2003. № 5. С. 58-64. 
71 Шадриков, В. Д. Личностные качества педа-
гога как составляющие профессиональной компе-
тентности / В. Д. Шадриков // Вестник Яросла-
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области классификации компетентно-
стей, анализ структуры компетентности 
проведены Е.В. Бондаревской72, 
А.К. Марковой73 и др.; обоснование мо-
делей реализации компетентностного по-
дхода на различных уровнях образования 
отражено в работах В.И. Байденко74, С.Г. 
Воровщикова75, М.В. Ильиной76 и др. В 
работах зарубежных авторов про-блемы 
компетентностного подхода в 
образовании (Competency Based 
Education) отражены в исследованиях 
E. Klime77, F. Hartle78, F.E. Weinert79, 

                                                                                       
вского государственного университета им. П. Г. 
Демидова. Серия Психология. 2006. №1. С. 15-21. 
72 Бондаревская, Е. В. Теория и практика лично-
стно-ориентированного образования / Е. В. Бон-
даревская. Ростов н/Д. : Изд-во РПУ, 2000. 352 с. 
73 Маркова, А. К. Психология профессионализма / 
А. К. Маркова. М. : Международный гума-
нитарный фонд "Знание", 1996. 308 с. 
74 Байденко, В. И. Выявление состава компете-
нций выпускников вузов как необходимый этап 
проектирования ГОС ВПО нового поколения : 
Методич. пособ. / В. И. Байденко. М. : Исслед. це-
нтр проблем качества подготовки специалистов, 
2006. 72 с. 
75 Воровщиков, С. Г. Внутришкольное упра-
вление развитием учебно-познавательной компе-
тентности старшеклассников : дисс. … докт. пед. 
наук : 13.00.01 / С. Г. Воровщиков. М., 2007. 416 
с. 
76 Ильина, М. В. Педагогические условия фор-
мирования ключевых компетенций учащихся ос-
новной школы : автореф. дисс. … канд. пед. наук 
: 13.00.01 / Ильина М. В. Калининград, 2011. 24 с. 
77 Klieme, E. Zur Entwicklung nationaler Bildung-
sstandards. Eine Expertise (hg. v. Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) [online] / E. Klieme [u. 
a. ]. Bonn-Berlin, 2007. URL : 
http://www.bmbf.de/pub/zur_entwicklung_nationaler 
_bildungsstandards. pdf. 
78 Hartle, F. How to Re-engineer your Performance 
Management Process / F. Hartle. London : Kogan 
Page, 1995 
79 Weinert, F. E. Concept of competence : a co-
nceptual clarification // F. E. Weinert // In : D. S. 
Rychen and L. H. Salganik (Eds) Defining and 
Selecting key Competencies. Gottingen : Hogrefe, 
2001. Pp. 45-66. 

F.D. Le Deist & J. Winterton80, М. Herold81 
и др. Идеи педагогического 
сопровождения саморегулируемой поз-
навательной деятельности учащихся в 
Европе активно разрабатываются в ра-
мках педагогики конструктивизма: само-
управляемость исследуется как важней-
шее условие организации "пожизне-
нного обучения" (S. Dietrich82, S. Kraft83, 
J. Reischmann84 и др.), анализируются 
условия и особенности организации са-
морегулируемого учения молодежи 
(P. Faulstich85, H.F. Friedrich86, H. Mandl87, 
F.E. Weinert и др.), возмо-жные пути его 
                                                           
80 Deist, Le F. D. What is competence? / Francoise 
Delamare Le Deist & Jonathan Winterton. // Human 
resource development international. London : Taylor 
& Francis, 2005. V. 8. № 1. March 2005. Pp. 27-46. 
URL:http://www.fse.provincia.tn.it/prgleona-rdo/ 
leonardo/public/documentation/FinalSeminar/Comp 
WintertonEN.pdf. Accessed 24.12.2008. 
81 Herold, M. SOL. Selbstorganisiertes Lernen. Ein 
systemischer Ansatz für Unterricht / M. Herold, B. 
Landherr. Hohengehren : Schneider Verlag, 2003. 
82 Dietrich, S. Fuchs-Brüninghoff (Hrsg. ) : Sel-
bstgesteuertes Lernen auf dem Weg zu einer neuen 
Lernkultur / S. Dietrich. Frankfurt am Main, 1999 
83 Kraft, S. Divergierende Theorie- und Forschu-
ngstraditionen. Übersicht über den Forschungsstand 
zum selbstgesteuerten Lernen / S. Kraft // In : Kraft, 
Susanne (Hrsg. ) : Selbstgesteuertes Lernen in der 
Weiterbildung. Schneider Verlag, Hohengehren, 
2002. S. 31-43. 
84 Reischmann, J. Selbstgesteuertes Lernen : En-
twicklung des Konzepts und neuere theoretische 
Ansätze / J. Reischmann // In : S. Kraft (Hrsg. ) : Se-
lbstgesteuertes Lernen in der Weiterbildung. Schnei-
der Verlag, Hohengehren, 2002. S. 107-126. 
85 Faulstich, P. Lernen braucht Support Aufgaben der 
Institutionen beim "Selbstbestimmten Lernen" / P. 
Faulstich. URL : http://www.diebonn.de/esprid/ 
dokumente/doc-2002/faulstich02_01.pdf. S. 2. Stand 
25.03.2008. 
86 Friedrich, H. F. Analyse und Förderung kognitiver 
Lernstrategien / H. F. Friedrich // Empirische Päda-
gogik. 1995. № 9 (2). S. 115-153. 
87 Mandl, H. Aktuelle theoretische Ansätze und 
empirische Befunde im Bereich der Lehr- und Lern- 
Forschung Schwerpunkt Erwachsenenbildung / 
Mandl H., Koop B. und Dvorak S. Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, Institut für Pädago-
gische Psychologie. 2004. S. 2629 (92). 
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сопровождения на основе изменения 
содержания, методов и форм организации 
обучения, логики и стру-ктуры действий 
обучаемых (F.G. Dei-tering88, H.J.
Forneck89 и др.). Вместе с тем, как
показывает анализ научных ра-бот, 
исследования по формированию 
познавательной компетентности в про-
цессе обучения учебным предметам не-
многочисленны, несмотря на то, что 
именно в процессе школьного обучения 
закладываются основы познавательной 
компетентности личности. Имеющийся 
мировой опыт реализации компетентно-
стного подхода в общем образовании за-
рубежных стран также не лишен недос-
татков и не может быть слепо перенесен 
в отечественную систему.  

Представляется обоснованным ут-
верждать, что именно познавательная ко-
мпетентность может выступать связу-
ющим звеном между ФГОС общего и 
профессионального образования и про-
фстандартами, служить основной качес-
твенной подготовки специалистов и 
обеспечения качества выполняемой ими 
работы и оказания услуг. Данное утвер-
ждение следует из анализа структуры 
познавательной компетентности и тре-
бований, предъявляемых к трудовым 
функциям специалиста.  

Рассмотрим обозначенное соотве-
тствие подробнее. 

Понятие "познавательная компете-
нтность" в отечественной педагогике 
однозначно не определено. Познава-
тельная компетентность понимается нами 
как личностный опыт учащегося в сфере 
саморегулируемой познавательной де-
ятельности, интегральная качественная 

88 Deitering, F. G. Selbstgesteuertes Lernen / F. G. 
Deitering. Göttingen : Verlag für Angewandte Psy-
chologie, 1995. 
89 Forneck, H. J. Die große Aspiration. Lebe-
nslanges, selbstgesteuertes Lernen / Hermann J. Fo-
rneck // EB Vierteljahreszeitschrift für Theorie und 
Praxis. 2006. Bd. 4. S. 158-163. 

характеристика личности, отражающая её 
стремление и способность накапливать и 
реализовывать свой потенциал в сфере 
самостоятельной познавательной деяте-
льности для успешного решения ли-
чностно-значимых (в том числе – уче-
бных) задач. Данный опыт представляет 
собой ключевую мета- и кросс-ко-
мпетентность личности90. Сущностной
характеристикой, основой и признаком 
познавательной компетентности при-
нимается самостоятельная познавате-
льная деятельность, которая является 
проявлением интегративного качества 
личности "познавательная самостояте-
льность". В качестве структурных ко-
мпонентов познавательной компетен-
тности мы рассматриваем интегративное 
единство компонентов-компетентностей: 
когнитивной, функциональной, социа-
льно-коммуникативной компетентностей, 
мета-компетентности, индивидуальных 
характеристик и личностных особенно-
стей, системы взаимосвязей между да-
нными структурными компонентами 
опыта саморегулируемой познавательной 
деятельности91. Содержание личнос-
тного опыта учащегося в сфере само-
регулируемой познавательной деяте-
льности задается содержанием его стру-
ктурных компонентов. В частности: 
– блок индивидуальных характеристик и
личностных особенностей определяют:
уровень развития индивидуальных сво-
йств и личностных качеств; способность

90 Пустовойтов В.Н., Прядёхо А.А. Идеи педа-
гогики конструктивизма в формировании ком-
петентности познавательной самостоятельности // 
Вестник Брянского государственного универ-
ситета: Общая педагогика. Профессиональная пе-
дагогика. Психология. Частные методики. 2011. 
№1. Брянск: РИО БГУ, 2011. 346 с. С.65-71. 
91 Пустовойтов В.Н. Теория и практика формир-
ования познавательной компетентности старше-
классников в процессе обучения математике / 
В.Н. Пустовойтов : дис… докт. пед. наук. Москва, 
2013. 415 с. 
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и стремление к самоактуализации и са-
мообразованию с учетом поставленных 
социальных целей; способности в оп-
ределенной области (например, матема-
тические способности); стремление к 
некоторому уединению и автономии с 
целью выполнения поставленных позна-
вательных задач; уверенность в себе и 
своих возможностях, требуемых для ве-
дения поисковой познавательной деяте-
льности и др.; 
– мета-компетентность составляют: спо-
собность и умение учитывать в само-
стоятельной познавательной деяте-
льности собственные индивидуальные
особенности (биологически обусло-
вленные свойства, психические свойства
и состояния, социально обусловленные
качества, учебный стиль, ритм и др.),
волевая саморегуляция и воля в пре-
одолении внешних воздействий, умения
самоконтроля внимания, мотивации, эмо-
ций, умение управлять своим поведением
и учета направленности самостояте-
льного познания; способность и умение
рационально распределять время, моби-
лизироваться, умения саморефлексии,
самокоррекции и саморегуляции познава-
тельного процесса, креативные умения и
др.;
– когнитивная компетентность – суть:
владение общеучебными знаниями и
умениями; наличие интериоризирова-
нных знаний в определенной области
познания и эрудиция в целом; знание о
способах приобретения знаний; знания о
возможностях различных средств обра-
ботки информации и др.;
– функциональная компетентность про-
является во владении: умением выделить
задачу (проблему) в окружающей дейс-
твительности, определить исходные и
искомые данные, построить модель
исходной задачи; умением ставить перед
собой цели и задачи познания, планиро-
вать и осуществлять процесс познания и

учения на основе отбора наиболее эффе-
ктивных для решения поставленной за-
дачи источников приобретения знаний; 
владение умениями обработки информа-
ции в разных знаковых формах с помо-
щью различных средств; владение мето-
дами актуализации, анализа, обобщения 
и применения полученных знаний; вла-
дение навыками обслуживания средств 
информации и др.; 
– социально-коммуникативная компе-
тентность включает в себя: понимание
личностной значимости самостоятельно-
го познания для самоопределения; по-
знавательная потребность; потребность,
готовность и способность в самостояте-
льной познавательной деятельности со-
блюдать законы нравственности и мо-
рали; наличие перспективных планов
самостоятельной познавательной деяте-
льности, сопряженных с самоактуализа-
цией и самореализацией; способность и
умение автономного и коллективного
ведения познавательной деятельности,
потребность в сотрудничестве; спосо-
бность и умение коммуникации, отста-
ивания своего мнения, представления и
защиты полученных результатов и др.;
– система взаимосвязей между подс-
труктурами познавательной компете-
нтности задает целостность личностного
опыта самостоятельной познавательной
деятельности старшеклассника и обеспе-
чивает взаимосвязь и сбалансированного
развития компонентов рассматриваемой
компетентности92.

Даже поверхностный анализ по-
казывает, что названые характеристики 
опыта в сфере саморегулируемой позна-
вательной деятельности составляют ос-

92 Пустовойтов В.Н., Прядёхо А.А. Идеи педаго-
гики конструктивизма в формировании компете-
нтности познавательной самостоятельности // 
Вестник Брянского государственного универси-
тета: Общая педагогика. Профессиональная педа-
гогика. Психология. Частные методики. 2011. №1. 
Брянск: РИО БГУ, 2011. 346 с. С.65-71. 
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нову для формирования любой професси-
ональной компетентности, качественного 
выполнения любой трудовой функции. 
Названные знания, умения и навыки со-
ставляют базу для профессиональных 
трудовых действий, умений и знаний. 

Встает вопрос об отличии влияния 
моделей когнитивного и компетентно-
стного обучения на профессиональную 
компетентность. Данный вопрос также 
разрешается при анализе структуры ко-
мпетентности: познавательная компете-
нтность (как и любая компетентность) в 
своей структуре имеет блок индивидуа-
льных характеристик и личностных 
особенностей, а также систему взаимо-
связей между компонентами-компете-
нтностями. Компетентность отличается 
личностной готовностью (потребностью 
и возможностью) выполнять познавате-
льную, а впоследствии – профессио-
нальную деятельность. И, очевидно, 
уровень личностной готовности к са-
морегулируемой познавательной деяте-
льности и сформированности познава-
тельной компетентности в целом в 

дальнейшем определяют уровень и ка-
чество выполняемой работы на профе-
ссиональном уровне, уровень професси-
ональной компетентности. При когнити-
вной модели обучения формирование 
личностных качеств не является прямой 
задачей обучения учебному предмету. 

Обобщая сказанное, отметим: ка-
чество выполнения профессиональных 
функций и обязанностей каждым специ-
алистом зависит от многих факторов и 
определяется как личностными качества-
ми, так и уровнем профессиональной ко-
мпетентности. Данные характеристики, 
как известно, закладываются и начинают 
формироваться еще в школьные годы и 
базируются, в том числе, на познава-
тельной опыте личности в сфере само-
регулируемой познавательной деятельно-
сти – познавательной компетентности. 
Именно личностная готовность к само-
регулируемой познавательной деятельно-
сти служит базисом успешного форми-
рования профессиональной компетентно-
сти и качественного выполнения спе-
циалистом трудовых функций. 
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