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Исследование влияния современных образовательных технологий  

на формирование когнитивной компетентности обучающихся 
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Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования когнитивной компе-

тентности обучающихся в современных условиях, связанная с выявлением ее структурных ком-

понентов и определением факторов развития. Цель исследования – выявление уровня развито-

сти когнитивной компетентности обучающихся и определение продуктивных педагогических 

технологий, способствующих ее формированию в образовательном пространстве.  

Методология. Методами исследования являются анализ научной литературы, метод 

обобщения и компаративного анализа, метод ранговой корреляции. В исследовании приняли уча-

стие 93 обучающихся школ, учреждений среднего профессионального образования, вузов г. То-

больска в возрасте от 15 до 24 лет. В диагностической части исследования в качестве методов 

применялись социально-психологические тесты и опросники, разработанные Е. Е. Туник, 

Т. Д. Дубовицкой, А. В. Карпова, А. В. Пашкевича, О. В. Гордеевой. Структурные компоненты 

когнитивной компетентности измерялись посредством социально-психологических шкал: 

6 субтеста Р. Амтхауэра, шкалы концептуального мышления и др., а также посредством 

оценки экспертов-преподавателей уровня сформированности компонентов учебно-познава-

тельных компетенций обучающихся. Для обработки полученных результатов использовались 

методы математической статистики. 

Результаты. В результате исследования были выявлены ключевые структурные компо-

ненты когнитивной компетентности: аналитическое и концептуальное мышление, информа-

ционная, мотивационная, учебно-познавательная компетенции, личностно-субъектные каче-

ства обучающихся (любознательность, независимость суждений, находчивость, креатив-

ность, рефлексия, самоконтроль, ответственность).  

В ходе исследования выявлено, что ведущими педагогическими средствами, влияющими на 

повышение интереса к учению, усвоение знаний и самостоятельность познавательной деятель-

ности, выступают иммерсивные и инновационные педагогические технологии, а также обос-

нована эффективность использования традиционных образовательных форм в учебном процессе, 

являющихся условием формирования базовых компонентов когнитивной компетентности, 
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связанных с формированием концептуального и аналитического мышления. Невысокие показа-

тели академической мотивации оказывают влияние на уровень сформированности когнитивной 

компетентности обучающихся в целом. 

Заключение. В рамках компетентностного подхода формирование когнитивной компе-

тентности является базой для развития ключевых компетенций обучающихся в современном 

образовательном пространстве разного уровня. С целью мониторинга развития когнитивной 

компетентности обучающихся целесообразно выделить ее структурные компоненты и опре-

делить диагностический инструментарий их измерений. На основе исследования корреляции 

применяемых образовательных технологий со структурными компонентами когнитивных ком-

петенций обучающихся необходимо выделять наиболее продуктивные образовательные сред-

ства их формирования. 

Ключевые слова: когнитивная компетентность; факторы формирования когнитивной 

компетентности; педагогические технологии. 

 

 

Постановка проблемы 

Современная образовательная среда 

находится в состоянии трансформации в связи 

с новыми условиями развития общества. Учи-

тывая спрос социума на универсально-про-

фессиональную личность, преподаватели и 

учителя в своей деятельности апробируют и 

внедряют разнообразные педагогические ме-

тоды и технологии1: начиная от «переверну-

того образования», проектной, модульной тех-

нологий до индивидуализированной траекто-

рии и VR-технологии [6]. Однако в связи с из-

меняющимися способами получения и обра-

ботки информации, трансформации системы 

коммуникации и обучения в целом возникает 

необходимость выявления эффективных обра-

зовательных практик, направленных на фор-

мирование прежде всего когнитивных компе-

тенций современной молодежи. Именно ко-

гнитивная компетентность является основой 

для развития всех других умений и навыков. 

В образовательном пространстве учеб-

ных учреждений разного уровня: школах, 

 
1  Современные технологии в образовании: моногра-

фия  / под ред. С. Д. Якушевой. – Новосибирск: Изд. 

АНС СибАК, 2016. – 102 c. 

учреждениях среднего профессионального об-

разования, вузах, ведущей задачей является 

формирование у обучающихся соответствую-

щего современным реалиям уровня когнитив-

ной компетентности, который способствовал 

бы освоению продуктивной образовательной, 

профессионально-ориентированной деятель-

ности, развитию способности к перманент-

ному самообразованию, творческой активно-

сти. Вопрос формирования когнитивной ком-

петентности в образовательном пространстве 

правомерно приводит к необходимости рас-

смотрения дефиниций и определения струк-

турных компонентов когнитивной компетент-

ности, выявлению уровня их развитости и по-

иску эффективных факторов их формирова-

ния. 

Когнитивная компетентность является 

базисным компонентом в структуре социаль-

ной компетентности личности, определяю-

щим ее успешность в разных сферах жизнеде-

ятельности2. 

2 Новикова А. А. Педагогика и психология: вопросы 

теории, методологии и практики: монография / под 

ред. Л. Ц. Кагермазовой, О. А. Подкопаева. – Самара: 

ООО НИЦ «ПНК», 2022. – 180 с.  
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Как подчеркивают Ю. В. Пушкарёв, 

Е. А. Пушкарёва, одним из важнейших факто-

ров, определяющих развитие когнитивных 

способностей на более высоком уровне в усло-

виях цифровизации процессов образования, 

является создание адекватной эмоциональной 

образовательной среды. Так, исследователями 

отмечается, что создание комфортной образо-

вательной среды положительно влияет на са-

мочувствие учащихся (снижается высокий 

уровень тревожности, повышаются уровни 

мотивации и познавательной активности) [11, 

с. 113]. 

М. А. Акопова указывает, что мета-

когнитивные способности помогают обучаю-

щимся улучшить результативность обучения. 

В условиях профессионального становления 

именно сформированность метакогнитивных 

способностей позволяет специалистам опре-

делять траектории дальнейшего развития. Ло-

гично предположить, что чем раньше сформи-

руются метакогнитивные способности, тем 

более вероятна успешность когнитивной дея-

тельности [1, с. 22]. 

О. Е. Федотова отмечает: «Развитие ко-

гнитивного компонента социальной компе-

тентности предполагает широту и глубину со-

ответствующих знаний; осознание их значи-

мости в профессиональной, личной и обще-

ственной жизни; активность и сознательность 

их приобретения, обработки и использования. 

Это достигается при помощи современных ак-

тивных методов обучения: проблемных лек-

ций, в ходе которых предъявляются и реша-

ются жизненные, в том числе профессиональ-

ные, проблемы» [13, c. 134]. 

В зарубежных источниках тема развития 

познавательных компетенций, а также иссле-

дование эффективных способов их формиро-

вания в эпоху развития цифровизации и искус-

ственного интеллекта является актуальным 

психолого-педагогическим направлением. 

Т. Терзева, О. Рахнева, В. Делямов, исследуя 

проблемы формирования когнитивных навы-

ков обучающихся в современном цифровом 

пространстве, приходят к выводу о необходи-

мости развития компетенций самообразова-

ния и активации мотивации учения (Т. Ter-

zieva, O. Rahneva, V. Dilyanov [27]). Э. Клеман 

указывает на необходимость формирования 

когнитивной гибкости, чтобы адаптироваться 

и приспосабливаться к изменяющейся среде. 

Автор исследует корреляцию между гибко-

стью, креативностью и академической успева-

емостью (E. Clement [18]). 

М. T. Чи с соавторами в своей работе 

указывают на прямую корреляцию освоенных 

знаний с когнитивными способностями лич-

ности, экспериментально доказывает преиму-

щества активного обучения по сравнению с 

пассивным (M. T. H. Chi, J. Adams, E. B. Bo-

gusch, C. Bruchok, S. Kang, M. Lancaster, 

R. Levy, N. Li, K. L. McEldoon, G. S. Stump, 

R. Wylie, D. Xu, D. L. Yaghmourian [16]). 

Цель настоящего исследования – выяв-

ление уровня развитости когнитивной компе-

тентности обучающихся школ, учреждений 

среднего профессионального образования, ву-

зов г. Тобольска и определение продуктивных 

педагогических технологий, способствующих 

ее формированию в образовательном про-

странстве. 

 

Методология исследования 

Общепринятым в научном дискурсе яв-

ляется определение когнитивной компетент-

ности как готовности к постоянному повыше-

нию своего образовательного уровня, потреб-

ности в актуализации и реализации личност-

ного потенциала, способности самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, стремле-

нии к саморазвитию, постоянному обогаще-

нию своей профессиональной компетентно-
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сти3. Многие исследователи относят к когни-

тивной компетентности такие качества лично-

сти, как теоретическую и практическую готов-

ность индивида к самостоятельной репродук-

тивной и продуктивной познавательной дея-

тельности не только в предметно-ориентиро-

ванном компоненте, но и в надпредметном 

компоненте образовательного процесса, а 

также и вне его [5].  

Так, В. Дудко представляет когнитив-

ную сферу как исследование основных обла-

стей восприятия, распознавания образов, па-

мяти, воображения, языковых функций, пси-

хологии развития, мышления и решения задач 

человеческого и искусственного интеллекта. 

Все эти психические процессы играют значи-

мую роль в образовательном процессе [7]. 

В педагогической деятельности, отмечает ав-

тор, взаимодействуют все стороны учебного 

процесса – от способа предъявления матери-

ала до социально-психологических аспектов 

отношений педагога с обучающимися.  

Как отмечает Е. В. Вязова, продуктив-

ность ключевых компетенций основывается 

на когнитивном компоненте, таких компетен-

циях, которые относятся к познавательным 

умениям, самостоятельным мыслительным 

навыкам 4 . Понимание когнитивной компе-

тентности согласуется с той философской точ-

кой зрения на познание, согласно которой оно 

рассматривается как общественно-историче-

ский процесс творческой деятельности людей, 

формирующий их знания, на основе которых 

возникают цели и мотивы человеческих дей-

ствий. 

 
3 Лопаткин Е. В. Введение в педагогическую дея-

тельность: учебное пособие. – Таганрог, 2011. – 

120 с. 
4 Вязова Е. В. Формирование когнитивной компетентно-

сти у учащихся на основе альтернативного выбора 

учебных действий (на примере обучения математике): 

З. В. Пантелеева отмечает5, что когни-

тивная компетенция – это способность (готов-

ность) к осуществлению различных видов по-

знавательной деятельности и решению разно-

образных житейских и профессиональных 

проблем на основе саморазвития, оценки 

своих знаний и возможностей их применения. 

При освоении любой профессиональной дея-

тельности когнитивные способности включа-

ются в более сложную функциональную си-

стему, которая взаимосвязана с реальной 

структурой деятельности и структурой зна-

ний, организуя вместе с ними метасистему. 

Образуемая метасистема определяет профес-

сиональную компетентность любого специа-

листа, при этом когнитивные механизмы, к ко-

торым относится переработка профессиональ-

ной информации, являются ключевыми в про-

фессиональном становлении6. 

Л. Л. Любимов трактует когнитивную 

компетенцию как категорию, объективизиру-

ющую мышление. Автор, характеризуя интен-

ции современной школы, отмечает: «Школа 

должна наделить каждого выпускника – кан-

дидата в рабочую силу способностью самосто-

ятельно находить новые знания. Учитель со-

здает в детях креативность, изобретатель-

ность, стремление к собственному исследова-

нию, к идентификации проблем и поиску их 

самостоятельного или кооперативного реше-

ния, к работе в сетевых структурах и коман-

дах, подготавливает их к принятию риска, 

учит легко встречать изменения и справляться 

с ними. Главная характеристика здесь – креа-

тивность, способность творить, изобретать, 

автореф … канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2007. – 

23  с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30321145  
5  Пантелеева З. В. Технология измерения уровней 

сформированности когнитивных и профессиональ-

ных компетенций студента // Молодой ученый. –

2015. – Вып. 11. – С. 1446–1450.  
6 Там же.  
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создавать знание или применять, модифици-

ровать, адаптировать его к решению задачи. 

Знаниевое образование – это прежде всего 

формирование, вылепливание творческого ра-

ботника из любого человеческого матери-

ала»7. 

В. Лемешова рассматривает когнитив-

ную компетентность студентов как интегра-

тивное качество личности, определяющее ее 

готовность и способность к реализации когни-

тивных механизмов учебно-познавательной 

деятельности и включающее в себя мотиваци-

онно-ценностный, познавательно-результа-

тивный и рефлексивно-оценочный компо-

ненты. Исходя из структуры когнитивной ком-

петентности, можно выделить следующие за-

дачи по ее формированию: развитие у обуча-

ющихся мотивационно-ценностного отноше-

ния к профессиональному образованию и 

к приобретаемой профессии; вооружение тех-

нологией самостоятельной учебной деятель-

ности; формирование умений эмоционально-

волевой регуляции учебно-познавательной де-

ятельности, способами рефлексии и объектив-

ной самооценки [8]. 

По Ж. Пиаже, становление когнитивной 

компетентности является сложным процес-

сом, состоящими из нескольких стадий. На 

стадии формальных операций формируется 

способность к научному мышлению, что явля-

ется основным критерием зрелой интеллекту-

альной деятельности. Чи с соавтором указы-

вают на прямую корреляцию освоенных зна-

ний с когнитивными способностями личности 

(M. T. Chi, R. Wylie [17]). В исследовании [21] 

развитость когнитивных способностей опре-

деляется наличием определенного объема ра-

бочей памяти, его ростом, однако, этот рост 

 
7 Любимов Л. Л. Школа и знаниевое общество в Рос-

сии  // Вопросы образования. – 2007. – № 4. – С. 116–

141. 

связывается с ходом когнитивной автоматиза-

ции (R. J. May, I. Tyndall, A. McTiernan, G. Ro-

derique-Davies, S. McLoughlin [21]).  

Дж. Андерсен подчеркивал8, что трудно 

сделать четкие выводы по поводу определения 

основных факторов, лежащих в основе когни-

тивных способностей человеческого интел-

лекта. Так, Спирмен утверждал, что успех лю-

бой интеллектуальной работы определяет не-

кий общий фактор, общая способность. 

Дж. Гилфорд предлагал оценивать не менее 

120 интеллектуальных способностей 9 . Кон-

цепция Дж. Гилфорда широко используется в 

США, особенно в работе педагогов с одарен-

ными детьми и подростками. На ее основе со-

зданы программы обучения, которые позво-

ляют рационально планировать образователь-

ный процесс и направлять его на развитие спо-

собностей.  

На основе анализа исследований, посвя-

щенных изучению когнитивной компетентно-

сти, считаем целесообразным представить по-

нятие «когнитивная компетентность» как ин-

тегративное качество личности, включающее 

особенности знаниево-познавательного ком-

понента, способности к перманентному само-

развитию и эффективной самореализации, ин-

тенцию к продуктивной деятельности. Когни-

тивная компетентность определяется нами как 

структурное качество личности, проявляюще-

еся в поведении и решении стандартных и не-

стандартных задач. Под когнитивной компе-

тенцией будем рассматривать готовность пер-

манентно повышать интеллектуально-образо-

вательный уровень, реализовывать личност-

ный потенциал, аккумулировать траекторию 

саморазвития.  

С целью выявления уровня развитости 

когнитивных компетенций обучающихся 

8 Андерсен Дж. Когнитивная психология. – СПб.: Пи-

тер, 2002. – 469 с. 
9 Там же. – С. 425. 
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было проведено исследование, в котором при-

няли участие 33 учащихся старших классов 

школ города Тобольска, 60 обучающихся То-

больского индустриального института и отде-

ления среднего профессионального образова-

ния филиала Тюменского индустриального 

университета в г. Тобольске, 8 преподавателей 

школ и вуза.  

В исследовании используется соци-

ально-психологический инструментарий диа-

гностики степени сформированности аналити-

ческого (шкала 6 субтеста Р. Амтхауэра10) и 

концептуального мышления (шкала КМ), а 

также информационной (шкала А. В. Пашке-

вича11), учебно-познавательной, мотивацион-

ной компетенций (шкала академической моти-

вации О. В. Гордеевой12, внутренней мотива-

ции Т. Д. Дубовицкой 13 ), шкалы-опросники 

личностно-субъектных качеств личности 

(шкалы Е. Е. Туник14 , А. М. Карпова15  для 

определения уровня развитости рефлексии и 

личностной креативности). 

Посредством фиксации ответов на во-

просы опросников и шкал определялся уро-

вень аналитического и концептуального мыш-

ления, мотивации и личностно-субъектных ка-

честв испытуемых. На основании оценок пре-

подавателей результатов выполненных пред-

метных заданий выявлен уровень сформиро-

ванности компонентов учебно-познаватель-

ных и информационных компетенций. В итоге 

 
10 Туник Е. В. Тест интеллекта Амтхауэра: анализ и ин-

терпретация данных. – СПб: Речь, 2009. – 96 с. 
11 Пашкевич А. В. Основы проектирования педагоги-

ческой технологии: взаимосвязь теории и прак-

тики.  – 4-е издание. – М.: Издательский Центр 

РИОР, 2021. – 228 с. ISBN 978-5-369-01864-4 DOI: 

https://doi.org/10.29039/01864-4   
12 Гордеева Т. О., Сычев О. А., Осин Е. Н. Опросник 

«Шкалы академической мотивации» // Психологиче-

ский журнал. – 2014. – Т. 35, № 4. – C. 96–107. 

составлена общая карта, содержащая оценку 

степени развитости компонентов когнитивной 

компетентности и определяющая недоста-

точно сформированные ее элементы. 

На основании выявления тесноты связей 

между применяемыми педагогическими мето-

дами и компонентами когнитивных компетен-

ций посредством применения множествен-

ного коэффициента ранговой корреляции 

были установлены наиболее продуктивные 

образовательные технологии, способствую-

щие формированию компонентов когнитив-

ных компетенций. 

 

Результаты исследования 

Анализ определений понятия «когнитив-

ная компетентность» приводит к выводу, что 

ведущей характеристикой развитости когни-

тивной компетентности является работа с соб-

ственным интеллектом и повышение образо-

вательного уровня. На основе анализа источ-

ников можно выявить, что основными аспек-

тами когнитивной компетентности являются: 

интеллект, процесс оперирования знаниями, 

мыслительные характеристики и навыки, пе-

реработка информации. Одним из значимых 

компонентов когнитивной компетентности 

является мотивационный аспект, который 

представляет собой умение ставить цель и 

определять задачи для ее достижения; это спо-

13 Дубовицкая Т. Д. Методика диагностики направлен-

ности учебной мотивации // Психологическая наука 

и образование. – 2002. –  № 2. – С. 42–45. 
14 Туник Е. Е. Диагностика личностной креативности 

(Е. Е. Туник) // Социально-психологическая диагно-

стика развития личности и малых групп. – Изд. 2-е 

дополненное и переработанное. – М.: Институт пси-

хотерапии и клинической психологии, 2018. – 

С.  111–117. 
15 Карпов А. М. Рефлексивность как психическое свой-

ство и методики её диагностики // Психологический 

журнал. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 45–57. 
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собность вырабатывать собственную индиви-

дуализированную образовательную траекто-

рию с учетом навыков самообразования и са-

моразвития (саморегуляции образовательной 

деятельности, рефлексии) [23]. 

Для выявления уровня развитости ин-

формационной компетентности (шкала 

А. В. Пашкевича) определялись следующие 

способности: пользоваться словарями, спра-

вочниками, энциклопедиями, извлекать ин-

формацию из нескольких источников, нахо-

дить необходимый источник информации и 

определять его примерное содержание, опре-

делять основную идею в текстах, из различ-

ного рода изображений, критически отно-

ситься к полученной информации, понимать 

зависимости, выраженные в графической 

форме, сравнивать и анализировать информа-

цию, обобщать, поддерживать дискуссию, от-

стаивать свою точку зрения, доказывать ее 

правильность. 

Для определения уровня сформирован-

ности учебно-познавательной компетентности 

(высокий уровень, выше среднего, средний и 

ниже среднего) преподаватели предлагали 

обучающимся выполнить задания и тесты с 

целью измерения способностей: ставить учеб-

ную цель, предвосхищать результат работы, 

готовить рабочее место в соответствии с зада-

нием, способность самостоятельно справ-

ляться с заданием, умение выбирать более 

простой способ выполнения задания, осу-

ществлять самоконтроль и самооценку своей 

работы, строить устные высказывания: сооб-

щения, доклады, анализировать ответы одно-

группников. М. А. Холодная16 выделяет сле-

дующие критерии оценки метакогнитивных 

способностей студентов: степень развития це-

леполагания (способность ставить учебные 

 
16 Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы 

исследования. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 334 с. 

цели); степень развития планирования (спо-

собность прогнозирования результатов своей 

учебной деятельности с учетом трудностей, с 

которыми ему придется столкнуться); степень 

развития самоконтроля (способность самосто-

ятельно контролировать правильность выпол-

няемых им действий); степень развития само-

оценки. 

Для выявления личностно-субъектных 

качеств респондентов посредством примене-

ния шкал Е. Е. Туник, А. В. Карпова исследо-

вались: любознательность, независимость 

суждений, находчивость, креативность, ре-

флексия, самоконтроль, ответственность. 

В таблицах 1 и 2 представлены резуль-

таты исследования сформированности базо-

вых аспектов когнитивной компетентности: 

компонентов аналитического и концептуаль-

ного мышления; развитости когнитивной ком-

петентности по аспектам, относящимся к ин-

формационной, мотивационной, учебно-по-

знавательной компетенциям.  

В рамках аналитического мышления 

(шкала 6 субтеста Р. Амтхауэра) измерялись 

способности теоретизировать, находить при-

чинно-следственные связи между явлениями. 

Концептуальное мышление измеряет способ-

ности анализа коренных проблем, умение 

упрощать сложные конструкции. Как пока-

зало исследование, аналитическое и концепту-

альное мышление в большей степени выра-

жено у студентов вуза, преобладание «сред-

него уровня» и показатели уровня «ниже сред-

него», выявленные у обучающихся школ и 

учреждений среднего профессионального об-

разования связывается с возрастными особен-

ностями и мотивационным компонентом. 
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Таблица 1 

Результаты исследования аспектов когнитивной компетентности обучающихся 

Table 1 

The results of the studentsʼ cognitive competence aspects 

Уровень  
Высокий уровень, 

% 

Выше среднего,  

% 

Средний уровень,  

% 

Ниже среднего, 

 % 

Учебные  

учреждения 
школа СПО вуз школа СПО вуз школа СПО вуз школа СПО вуз 

Аналитическое 

мышление 17 18 25 28 20 26 41 38 38 17 24 11 

Концептуальное 

мышление 10 16 22 15 23 25 42 49 37 33 22 16 

 

 

Таблица 2 

Развитость когнитивных компетенций обучающихся (учебно-познавательные  

и информационные компетенции) 

Table 2 

The development of students cognitive competencies (educative-cognitive  

and informative competencies) 

Шкала оценки 

низкий уровень 

(в %) 

средний уровень 

(в %) 

выше среднего 

(в %) 

высокий уровень 

(в %) 

школа СПО вуз школа СПО вуз школа СПО вуз школа СПО вуз 

Умение ставить 

учебные цели 
18 20 12 39 45 35 20 25 27 23 10 26 

Планирование  

деятельности 
22 18 10 40 45 32 21 20 30 17 17 28 

Умение самостоя-

тельно справ-

ляться с заданием 

20 18 8 38 44 40 27 20 20 15 18 32 

Самоконтроль 13 18 8 50 45 32 27 30 26 10 16 30 

Анализ  11 10 6 43 40 28 31 29 34 15 25 32 

Информационная 

компетентность 
8 10 5 38 40 37 34 28 35 20 22 23 

 

 

 

В целом можно отметить, что учебно-по-

знавательные компетенции сформированы на 

среднем уровне, однако компоненты «само-

контроль», «планирование деятельности», 

«умение самостоятельно справляться с зада-

нием» у обучающихся школ и учреждений 

среднего профессионального образования 

сформированы в меньшей степени, чем у сту-

дентов вуза. Представленные результаты 
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оценки «среднего уровня развитости» данных 

структурных компонентов студентов вуза 

также заставляют задуматься. Информацион-

ная компетентность у всех испытуемых сфор-

мирована на уровне «средний» и «выше сред-

него».  Уровень рефлексии по результатам об-

работки шкалы Карпова у студентов вуза вы-

сокий, более 16 баллов продемонстрировали 

88 % обучающихся; учащиеся учреждений 

среднего профессионального образования и 

школ г. Тобольска имеют показатели, относя-

щиеся к среднему уровню развитости. 

Личностно-субъектные качества распре-

делились индивидуализировано: статистиче-

ски выражены практически в равной степени 

у всех групп респондентов, однако показатели 

любознательности в большей степени выра-

жены у обучающихся школ, а ответственности 

у респондентов вуза и учреждений среднего 

профессионального образования. 

Мотивационный компонент когнитив-

ной компетентности (шкала О. В. Гордеевой, 

Т. Д. Дубовицкой), представленный познава-

тельной мотивацией, мотивацией достижения, 

интроецированной мотивацией и экстерналь-

ной мотивацией как несущих наиболее важ-

ную информацию о качестве мотивационных 

процессов, побуждающих и регулирующих 

выполнение учебной деятельности, имеет по-

казатель «средний» и «ниже среднего» у всех 

групп испытуемых. Высокие мотивационные 

показатели продемонстрировали всего 22 % 

обучающихся вуза, 23 % обучающихся учре-

ждений среднего профессионального образо-

вания и 28 % учащихся старших классов школ. 

В целом уровень развитости когнитив-

ных компетенций обучающихся г. Тобольска 

сформирован на среднем уровне. Общая карта 

оценки степени сформированности когнитив-

ных компетенций указывает на несколько «за-

падающие» элементы структурных компонен-

тов: умение ставить учебную цель, планирова-

ние учебной деятельности, самоконтроль, 

умение самостоятельно справляться с зада-

нием. Средний показатель мотивации 13–

15 баллов (мотивации достижения и самораз-

вития) и «ниже среднего» 10–12 баллов (по-

знавательной, экстернальной мотивации), а 

также амотивации – 10–12 баллов указывает 

на необходимость тщательного анализа при-

менения педагогических технологий в образо-

вательном процессе, поиска эффективных ме-

тодик, направленных на повышение уровня 

академической мотивации. Представленная 

картина позволяет сделать предположение, 

что, увеличивая потенциал мотивации учеб-

ной деятельности и продуктивности самостоя-

тельной познавательной деятельности, можно 

достичь более высокого уровня сформирован-

ности когнитивных компетенций обучаю-

щихся. 

В ходе исследования также были выяв-

лены эффективные средства и факторы фор-

мирования когнитивной компетентности обу-

чающихся в образовательном процессе на ос-

нове установления тесноты связей посред-

ством применения множественного коэффи-

циента ранговой корреляции (табл. 3) и опре-

деления степени их влияния на развитие ко-

гнитивных компетенций обучающихся 

(табл. 4). 
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Таблица 3 

Влияние образовательных технологий на формирование компонентов  

социальной компетентности обучающихся 

Table 3 

The educational technologies influence on the formation of studentsʼ  

social competence components 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

технологии 

 

Степень влияния на формирование когнитивных компетенций (освоение знаний, мотива-

ция учения, интерес к учебной деятельности, применение знаний в деятельности, само-

развитие, самостоятельное освоение знаний, рефлексия) 

Учебно-познава-

тельные компетен-

ции 

(самостоятельная 

познавательная дея-

тельность) 

Освоение учебного 

материала, работа с 

информацией (пере-

работка, оперирова-

ние, критичность) 

Мотивация учебной 

деятельности (ак-

тивность, познава-

тельный интерес) 

Рефлексия  

деятельности 

Препо-

даватели 

Обучаю-

щиеся 

Преподава-

тели 

Обучаю-

щиеся 

Препо-

даватели 

Обучаю-

щиеся 

Препо-

даватели 

Обучаю-

щиеся 

Традиционная 

лекция, семинар 

0,75 0,37 0,7 0,28 0,63 0,25 0,72 0,38 

Лекция-визуализа-

ция 

0,56 0,5 0,67 

 

0,5 0,68 0,45 0,58 0,45 

Проблемная лек-

ция 

0,75 0,73 0,72 0,66 0,8 0,9 0,72 0,75 

Применение гейм-

технологий 

0,66 0,75 0,6 0,72 0,8 0,95 0,6 0,72 

Применение пере-

вернутого обучения, 

проектных техноло-

гий, иммерсивных 

технологий (VR) 

0,75 0,78 0,8 0,78 0,8 0,8 0,78 0,75 
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Таблица 4 

Степень влияния образовательных технологий на формирование компонентов  

когнитивной компетентности обучающихся 

Table 4 

The influence degree of educational technologies on the formation of students'  

cognitive competence components 

 

 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод, 

что инновационные образовательные техноло-

гии имеют высокую степень влияния на фор-

мирование когнитивных компетенций совре-

менных обучающихся. Обучающиеся школ, 

учреждений среднего профессионального об-

разования и вузов высоко оценивают степень 

влияния на процесс обработки информации, 

степень усвоения знаний, интерес к учению и 

т. д. таких средств, как применение игр в учеб-

ном процессе, проектное обучение, примене-

ние VR-технологий, в то время как преподава-

тели, не уменьшая значимость инновацион-

ных образовательных технологий в учебном 

процессе, все же указывают на высокую сте-

пень влияния традиционных образовательных 

форм, поскольку они способствуют усвоению 

базовых знаний, формированию фундамента, 

на основе которого выстраивается дальнейшая 

структура когнитивных компетенций. Как 

указывают Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва, 

«…использование конспектирования суще-

ственно повышает эффективность восприятия 

и усвоения учебного материала, поскольку 

требует больших умственных усилий, направ-

ленных на обработку воспринимаемой инфор-

мации, оказывая позитивное влияние на разви-

тие когнитивных функций» [11, с. 117]. 

Образовательные 

 технологии 

 

Степень влияния на формирование когнитивных компетенций (освоение 

знаний, мотивация учения, интерес к учебной деятельности, применение 

знаний в деятельности, саморазвитие, самостоятельное освоение знаний, ре-

флексия) 

Высокая Средняя Ниже средней 

Преподава-

тели 

Обучаю-

щиеся 

Преподава-

тели 

Обучаю-

щиеся 

Преподава-

тели 

Обучаю-

щиеся 

Традиционная лекция, семинар +     + 

Лекция-визуализация   + +  + 

Проблемная лекция +   +   

Применение гейм-технологий  + +    

Применение  перевернутого обу-

чения, проектных технологий,  

иммерсивных технологий (VR) 

+ +     
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Заключение 

В настоящих условиях развития социума 

и цифровой трансформации функционирова-

ния системы образования преподаватели учеб-

ных заведений разного уровня апробируют 

разнообразные инновационные образователь-

ные технологии с целью выявления наиболее 

продуктивных средств формирования ключе-

вых компетенций обучающихся, среди кото-

рых когнитивные компетенции являются базо-

выми.  

На основании анализа источников по 

представленной проблематике и проведенного 

исследования когнитивная компетентность 

трактуется автором как интегративное каче-

ство личности, включающее особенности зна-

ниево-познавательного компонента, способ-

ности к перманентному саморазвитию и эф-

фективной самореализации. Под когнитивной 

компетенцией рассматривается готовность по-

вышать интеллектуально-образовательный 

уровень, реализовывать личностный потен-

циал, аккумулировать траекторию саморазви-

тия.  

Как показало исследование, обучающи-

еся школ, учреждений среднего профессио-

нального образования, вуза г. Тобольска в це-

лом продемонстрировали «средний» уровень 

развитости компонентов когнитивной компе-

тентности. Карта оценки аналитического, кон-

цептуального мышления, информационной, 

мотивационной, учебно-познавательной ком-

петенций, личностно-субъектных качеств ис-

пытуемых позволяет выявить недостаточно 

развитые структурные компоненты когнитив-

ной компетентности, такие как умение ставить 

учебную цель, самоконтроль, самостоятель-

ное выполнение заданий, мотивация достиже-

ний и саморазвития. 

В ходе проведенного исследования было 

выявлено, что такие инновационные техноло-

гии, как геймизация, проектные формы, им-

мерсивные технологии, flipped learning (пере-

вернутое обучение), по мнению обучающихся, 

эффективно влияют на формирование позна-

вательных способностей, высокую учебную 

мотивацию и саморазвитие. Однако препода-

ватели указывают на необходимость исполь-

зования наряду с инновационными технологи-

ями и традиционных образовательных форм, 

поскольку именно данные методы в первую 

очередь формируют базисные когнитивные 

компетенции обучающихся. 
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Abstract 

Introduction. This paper studies the formation of students’ cognitive ability in modern conditions, 

which is related to identifying the components within the structure of cognitive competence and 

identifying factors determining development. The purpose of this research is to assess the level of 

students’ cognitive competence and to reveal efficient educational technologies contributing to their 

formation. 

Materials and Methods. Research methods include literature analysis, generalization and 

comparative analysis, and the rank correlation method. The sample included 93 students aged between 

15 and 24 years from Tobolsk secondary schools, vocational schools and universities. In the diagnostic 

part of the study, the psychosocial tests and questionnaires by E. E. Tunik, T. D. Dubovitskaya, 

A. V. Karpov, A. V. Pashkevich and O. V. Gordeeeva were used. The structure of cognitive competence 

were measured using socio-psychological scales: 6 subtests by R. Amthauer, conceptual thinking scales 

as well as through the expert teachers assessment of students’ learning and cognitive competencies. 

Mathematical statistical methods were used to process the results obtained.  

Results. The study reveals key components within the structure of cognitive competence: 

analytical and conceptual thinking; informational, motivational, and learning cognitive competencies; 

and students’ personal qualities (curiosity, independent judgment, resourcefulness, creativity, 

reflection, self-control, responsibility).  

The author identified leading teaching interventions that contribute to increasing interest in 

learning, the assimilation of knowledge and the independence of cognitive activities.  They include 

immersive and innovative educational technologies. Moreover, the author substantiated the 

effectiveness of using traditional educational forms in teaching and learning process, which determine 

the formation of basic components of cognitive competence, associated with the conceptual and 

analytical thinking. Low academic motivation index affects the formation level of students’ overall 

cognitive ability.  
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Conclusions.  

Within the framework of the competency-based approach, the formation of cognitive competence 

is the basis for the development of students’ key competencies within different stages of modern 

educational system. In order to evaluate students’ cognitive competence, it is advisable to single out its 

components and determine tools for their measurement. Based on the correlation study of applied 

educational technologies with the structural components of students’ cognitive competencies, it is 

necessary to single out the most efficient educational means of their formation.  

Keywords 

Cognitive competence; Cognitive competence formation factors; Educational technology. 
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