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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ фОРМИРОВАНИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРшИХ ПОДРОСТКОВ

В статье представлен взгляд на проблему препятствий личностного развития старших подростков  
и рассмотрены возможные пути их преодоления через построение индивидуальных образовательных 
маршрутов. Автор обозначает свою позицию относительно роли старшего подросткового периода в ста-
новлении личности, способной и стремящейся к самореализации. Поднимаются проблемы формирова-
ния познавательной компетентности в условиях предпрофильной подготовки, обосновывается понятие 
индивидуального образовательного маршрута как средства формирования познавательной компетентно-
сти с учетом психологических особенностей старших подростков, приводятся психолого-педагогические 
требования к построению модели индивидуальных образовательных маршрутов. Системообразующим 
фактором новой модели индивидуальных образовательных маршрутов выступает фреймовая форма пред-
ставления информации. В статье рассматриваются результаты исследования эффективности реализации 
традиционного подхода к индивидуальным образовательным маршрутам старших подростков в условиях 
предпрофильной подготовки.
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Профилизация третьей ступени обучения  
в школе есть институциональная форма реализа-
ции целей обеспечения осознанности и обосно-
ванности профессионального выбора выпускни-
ка, реализации его способностей, личностных 
предпочтений1. Успешность достижения этих це- 

лей определяется предшествующим этапом 
предпрофильной подготовки (8–9 классы). Дан-
ный период, с педагогической точки зрения яв-
ляющийся подготовительным для первичного 
профессионального выбора, с психологической 
точки зрения приходится на старший подрост-
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ковый возраст, определяющийся широким 
объемом деятельности, ее качественно меняю-
щимся характером, закладыванием основ фор-
мирования самосознания [9, c. 158]. Учитывая, 
что структуры самосознания находятся в нераз-
рывном единстве когнитивной, эмоциональной 
и регулятивной сторон, интегральным показа-
телем которых выступает образ Я [2, c. 197], 
очевидна необходимость достаточного уровня 
сформированности познавательной компетент-
ности. Становление компетентностной пара-
дигмы в образовании выдвигает на первый 
план комплекс методологических (классифи-
кация, единство формулировок) и технологи-
ческих проблем (технология формирования, 
мониторинг результативности формирования). 
При разнообразии основ классификации ком-
петентностей выделение ключевых принято 
большинством исследователей (И.А. Зимняя, 
В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.). В число 
ключевых входит познавательная компетент-
ность, уникальность которой в том, что, с од-
ной стороны, она является условием реализа-
ции личностных смыслов ученика в обучении, 
средством преодоления его отчуждения от об-
разования [7, c. 114], с другой стороны – целью 
обучения [1, c. 6]. В рамках нашего исследова-
ния познавательная компетентность объединя-
ет учебно-познавательную деятельность, сфе-
ру личностного и межличностного познания  
и самосовершенствования. Познавательная 
компетентность – это личностная характеристи-
ка ученика, проявляющаяся в осознании ценно-
сти познания, владении определенными путями 
осуществления самоуправляемой деятельности 
приобретения, накопления, переработки и ис-
пользования информации для решения познава-
тельных проблем, в наличии опыта саморефлек-
сии познавательной деятельности (логической, 
методологической, аксиологической). 

Компетентность может быть сформирова-
на только на основе развитых способностей [4,  
c. 3], поэтому познавательная компетентность 
в контексте образовательного процесса высту-
пает как особый материал, на котором реализу-
ется познавательная способность.

На технологическом уровне формирование 
познавательной компетентности предполагает 
индивидуализацию обучения, целеполагание 
и самоорганизацию близких (знания, умения, 
навыки), средних (универсальные учебные 
действия) и перспективных (развитие позна-
вательной компетентности) целей, изменение 
роли педагога как консультанта (С.Р. Антонен-
ко, С.Г. Воровщиков, А.В. Хуторской и др.). 
Средством реализации модели формирования 
познавательной компетентности выступает ин-
дивидуальный образовательный маршрут. Дан-
ный вывод получен при анализе результатов 
констатирующего этапа экспериментального 
исследования (2005–2009 годы), проведенного 
на базе образовательных учреждений г. Снеж-
ногорска Мурманской области среди учащих-
ся 8–9-х классов с целью выявления степени 
успешности реализации традиционной модели 
индивидуальных образовательных маршрутов 
старших подростков как программы, обеспе-
чивающей учащимся позицию субъектов об-
разовательного процесса [8, c. 175]. Техноло-
гически процесс разработки индивидуального 
образовательного маршрута включал:

1) педагогический блок: организация набо-
ра курсов по выбору – предметного и межпред-
метного; организация участия школьников в 
проектной и исследовательской деятельности; 

2) информационный блок: участники об-
разовательного процесса (родители, обуча-
ющиеся, педагоги) своевременно получали 
необходимую информацию о содержании, осо-
бенностях профессиональной самореализации; 
взаимодействие осуществлялось в т. ч. в рам-
ках психолого-педагогического консилиума;

3) психологический блок: диагностико-ана-
литическая составляющая (входная, выходная 
и промежуточная диагностика); коррекционно-
развивающая составляющая (элективный курс 
«Я выбираю профессию», индивидуальное 
профконсультирование).

По результатам ежегодно проводимой вы-
ходной диагностики среди учащихся 9-х клас-
сов подтверждено достижение ближних целей 
реализации модели индивидуальных образова-
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тельных маршрутов. Большинство учащихся 
(89–92 %) посещали элективные курсы, из них 
9–15 % не определились с возможным профес-
сиональным направлением на следующей сту-
пени обучения. Сравнение результатов входной 
и выходной диагностики с использованием ме-
тодики «Профессиональная готовность» (ис-
пользован критерий сдвига Вилкоксона) [10, 
c. 92] по всем шкалам (информированность, 
автономность, принятие решения, эмоциональ-
ное отношение) подтверждало эффективность 
тренинговой программы.

Результаты диагностики обучающихся, про- 
долживших обучение в 10 классе, показали, 
что только 18 % респондентов ориентированы 
на определенный вуз. Для 3 % обучающихся 
причиной профильного выбора явилось вза-
имопонимание с педагогом профилирующе-
го предмета. В среднем 1 % при выборе про-
филя использовал полученную информацию  
о результатах психолого-педагогической диа-
гностики, сопоставляя ее с собственными ин-
тересами и потребностями. 42 % респонден-
тов выбрали профиль обучения, основываясь 
на территориальной близости учебного за-
ведения. Мотивом выбора профиля обучения  
и способа его получения для 32 % респонден-
тов явилось мнение друзей, для 24 % – мнение 
родителей. 10 % в выборе руководствовались 
ориентацией на субъективно более простые 
профилирующие учебные предметы, 11 % не 
смогли аргументировать свой выбор. Таким 
образом, опровергнута гипотеза, согласно ко-
торой, если индивидуальный образовательный 
маршрут старших подростков рассматривать 
как программу, обеспечивающую учаще-
муся позицию субъекта выбора, разработки  
и реализации образовательной программы при 
осуществлении педагогической поддержки са-
моопределения и самореализации со стороны 
педагогов, то выпускники основной школы 
приобретут способность к самостоятельному 
обоснованному профессиональному выбору, 
повысят уровень рефлексивных способностей, 
у них сформируется ценностное отношение  
к процессу познания.

Обозначим причины малой эффективности 
традиционной модели индивидуального обра-
зовательного маршрута: 

1) ориентированность на наличие сфор-
мированной мотивационной сферы: тради-
ционная модель основывается на наличии у 
обучающегося потребности совершить про-
фессиональный выбор; 

2) слабая ориентированность на формиро-
вание познавательной компетентности – осно-
вы для развития вторичных качеств (информи-
рованность, ситуативное принятие решений, 
эмоциональное отношение к выбору, авто-
номность и т. д.): психологическая работа, не 
обеспеченная поддержкой педагогического 
процесса, создает условия для формирования 
отдельных характеристик, но не их системы 
как психологического новообразования;

3) традиционный учебный процесс инди-
видуализирован декларативно: педагоги не 
готовы передать ответственность ученику за 
его выбор; педагог учитывает некоторые ин-
дивидуальные особенности обучающегося, 
выбирая в зависимости от них цели, методы, 
содержание деятельности [5, c. 97], распозна-
ет, диагностирует способности, ученик же при-
обретает свободу выбора в узко ограниченных 
масштабах, задаваемых извне. 

С учетом полученных результатов мы рас-
сматриваем индивидуальный образовательный 
маршрут как интегрированную модель образо-
вательного пространства, создаваемого школь-
ными специалистами и обучающимися с целью 
активизации самораскрытия и саморазвития 
личностных возможностей, формирования по-
знавательной компетентности обучающегося. 
Базовыми идеями разработки модели явились:

– процесс выявления, реализации и разви-
тия способностей учащихся происходит в ходе 
движения учащихся по индивидуальным марш-
рутам, являющимся структурной составляю-
щей учебного процесса, в которых конечный 
результат определяется самим обучающимся; 

– учитель не может и не должен пытаться 
индивидуализировать обучение каждого, но он 
может и должен создавать условия, в которых 
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каждый обучающийся самостоятельно обосно-
вывает и совершает выбор, исходя из индиви-
дуальных особенностей. 

На технологическом уровне определены 
основы разработки модели индивидуального 
образовательного маршрута для старших под-
ростков. Выбор фреймовых форм представле-
ния знаний как унифицированных конструк-
ций знаний о мире и о себе позволит подростку 
систематически самостоятельно корректи-
ровать шаги в соответствии с достигаемыми 
результатами. Проектирование учебного про-
цесса в рамках фреймовых форм должно ос-
новываться на разработке образовательных 
учебных ситуаций – единиц учебного процес-
са, в которых обучающиеся с помощью учи-
теля обнаруживают предмет своего действия, 
исследуют его, совершая разнообразные учеб-
ные действия [6, c. 105]. Педагоги нуждаются 
в специализированной подготовке, направлен-
ной на выработку навыков проектирования 
учебных ситуаций, обнаружение личностного 
смысла в передаче ответственности ученику за 
выбор, совершаемый последним. Началом раз-
работки индивидуального образовательного 
маршрута для ученика является ознакомление 
с технологией разработки и информационного 

заполнения фрейма, формами осуществления 
рефлексии, формулировки целей, планируе-
мых результатов.

Таким образом, понимание индивидуаль-
ного образовательного маршрута как способа 
формирования познавательной компетентно-
сти влечет за собой необходимость реализации 
в рамках предпрофильной подготовки следую-
щих психолого-педагогических условий:

– направленность всего учебного процесса 
на формирование познавательной компетент-
ности, что требует психологической пере-
стройки подходов педагогов к организации 
учебного процесса;

– организация учебного процесса на основе 
учебных ситуаций, позволяющих формировать 
не отдельные умения, а целостную структуру 
личностного и познавательного выбора;

– смещение акцента в понимании индиви-
дуального образовательного маршрута старше-
го подростка с программы прохождения курсов 
по выбору на фреймовое представление само-
продвижения и саморазвития в ходе образова-
тельного процесса, ведущее к возникновению 
нового качества ученика – способности к осоз-
нанному совершению выбора в отношении ре-
альных учебных ситуаций.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS  
OF FORMING COGNITIVE COMPETENCE IN OLDER TEENAGERS

The article focuses on the obstacles for personality development of older teenagers and possible 
ways of their overcoming by setting up individual learning routes. The author presents her view on the 
role of the late teens in developing one’s personality that is capable of and striving for self-fulfilment. 
The paper brings forward the issues of cognitive competence formation prior to specialized training. The 
author substantiates the term “individual learning route” as a means of forming cognitive competence, 
taking into account psychological make-up of older teenagers. Psychological and pedagogical 
requirements for the model of individual learning routes are indicated. The core factor of this new model 
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is the frame-based representation of knowledge. In addition, the paper looks at the efficiency of the 
traditional approach to individual learning routes of older teenagers prior to specialized training.
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