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Из таблицы 2 видно, что на оптималь-
ный и высокий уровень вышли в Кг1 41% 
студентов, в Кг2 — 40%, в ЭГ — 58%. Это 
говорит об эффективности разработанной 

нами модели формирования готовности 
студентов к тренерской деятельности в 
средней общеобразовательной школе и о 
соответствующих педагогических условиях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА» 
 

Представлен анализ содержания понятий «самостоятельность», «познание». Рас-
смотрено видовое разнообразие понятия «самостоятельность». Выявлены основные ха-
рактеристики понятия «познавательная самостоятельность» и представлено его автор-
ское определение. 

 
Ключевые слова: «самостоятельность», «познание», «познавательная самостоя-

тельность». 
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E. Shamonin 
 

THE CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT 
«COGNITIVE INDEPENDENCE OF PRE-SERVICE TEACHERS» 

 
An analysis of the content of the concepts «independence», «cognition» is given, and a variety 

of kinds of the concept «independence» is highlighted. The basic characteristics of the concept 
«cognitive independence» are identified and its new definition suggested. 

 
Keywords: «independence», «cognition», «cognitive independence». 

 
В условиях модернизации образования 

России, реализации новой компетентно-
стной парадигмы образования необходи-
мо реализовать качественно новую мо-
дель высшего образования с целью фор-
мирования базовых умений у будущих 
педагогов: работать с большими объема-
ми информации, коммуникативных уме-
ний, креативности, умений к переобуче-
нию и т. д. Формирование данных умений 
у студентов педвуза тесным образом свя-
зано с активной поисковой деятельностью, 
начинающейся с познавательной само-
стоятельности. 

Цель данной статьи — определить со-
держание понятия «познавательная само-
стоятельность», поскольку в соответствии с 
логикой научного исследования изучение 
любого психолого-педагогического фено-
мена требует не только применения иссле-
довательских методов, но и определения 
авторской позиции применительно к со-
держательной характеристике ключевого 
понятия. От этого зависит теоретическая 
значимость исследования. 

Содержание понятия «познавательная 
самостоятельность» складывается из со-
держания ключевых понятий «самостоя-
тельность» и «познание». В связи с этим 
обратимся к их анализу. 

Первой составляющей исследуемого 
нами понятия является понятие «само-
стоятельность». Основы современного 
понимания проблемы самостоятельности 
заложены психологами С. Л. Рубинштей-
ном, Е. Я. Голантом, В. Е. Сыркиной. Так, 
С. Л. Рубинштейн определял самостоя-

тельность как «независимость», как суще-
ственную особенность воли [12, с. 704]. 

Отечественной психологии свойствен-
но понимание самостоятельности в раз-
ных ракурсах: в ракурсе качества лично-
сти, отражающего определенные способ-
ности [1, с. 292]; в ракурсе свойства лич-
ности [17, с. 558]; в ракурсе различных 
умений [8, с. 22]; в ракурсе собственного 
способа мышления и деятельности чело-
века [5, с. 84]. 

Анализ исследований отечественных 
педагогов показал, что самостоятельность 
как качество или черта личности может 
проявляться и служить необходимым усло-
вием эффективности любой деятельности: 
умственной, учебной, профессиональной и 
других. 

До настоящего времени среди педагогов 
не сложилось единого взгляда в определе-
нии понятия «самостоятельность». Одни из 
них рассматривают данное понятие как ка-
чество личности, выражающееся в умении 
ставить перед собой определенные цели, 
добиваться их достижения собственными 
силами [7, с 27]; или качество личности, 
проявляющееся в критическом отношении 
к явлениям жизни, видении возникающих 
задач, умении их ставить и находить спо-
собы их решения, мыслить, действовать 
инициативно, творчески, стремиться к от-
крытию нового и упорно идти к достиже-
нию цели... [3, с. 58]. Другие — как спо-
собность личности к деятельности, совер-
шаемой без вмешательства со стороны [4, 
с. 19]; или способность человека эффек-
тивно выполнять на определенном уровне 
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действие или целый комплекс действий без 
всякой помощи со стороны, руководству-
ясь лишь собственным опытом [19, с. 200]. 

Проанализировав и сравнив трактовку 
понятия «самостоятельность» разными 
учеными, мы выделили ряд положений, на 
которые будем опираться в нашем иссле-
довании: 

1) в большинстве случаев исследователи 
рассматривают самостоятельность как ка-
чество личности; 

2) данное качество может проявляться в 
любом виде деятельности; 

3) отличительными особенностями са-
мостоятельности как качества личности 
являются стремление к открытию нового 
и упорство в достижении цели; независи-
мость действий и суждений; решитель-
ность; сознательность; инициативность; 
умение ставить новые вопросы, новые 
проблемы и решать их своими силами; 
умение ориентироваться в новой ситуа-
ции и др. 

Характерные особенности содержанию 
понятия «самостоятельность» придает его 
видовая принадлежность, в связи с чем 
рассмотрим его видовое разнообразие. 
Среди ученых бытуют различные мнения 
относительно видов самостоятельности: 

– духовная самостоятельность — под-
структура сознания, продукт вершинной 
психологии человека [13, с. 196]; 

– образовательная самостоятельность, 
охарактеризованная как «пространственная 
самостоятельность, основанная на «вклю-
ченном обучении», обеспечивающая сво-
бодный выбор студентом образовательной 
траектории и реализацию внутренней по-
требности интеллектуального потенциала в 
движении» [8, с. 22]; 

– поликультурная самостоятельность — 
способность к творчеству, к рефлексии ху-
дожественных событий, умение находить 
нестандартные решения в новых педагоги-
ческих ситуациях, осмысливать характер и 
ход культурных и идеологических измене-
ний в обществе [8, с. 22]; 

– социальная самостоятельность, яв-
ляющаяся достаточно сложным образова-
нием и представляющая собой подвиж-
ность, изменчивость внутреннего состоя-
ния индивида по отношению к меняющей-
ся культуре, к социальным изменениям, 
включающая в себя совокупность таких 
компонентов, как способы практического 
мышления, идеологические установки, 
ценностные ориентации личности, творче-
ская независимость [8, с. 22]; 

– умственная самостоятельность — 
условие овладения приемами и способами 
умственной деятельности (В. В. Давыдов, 
П. Я. Гальперин, Е. Н. Кабанова-Меллер, 
А. М. Матюшкин, Н. Ф. Талызина и др.); 

– учебная самостоятельность — са-
мостоятельная деятельность, которая воз-
никает по инициативе детей на основе дос-
таточно развитых навыков, умений, зна-
ний, обобщенных способов решения задач 
(Н. Г. Дайри, Б. П. Есипов, П. И. Пидкаси-
стый, М. Н. Скаткин и др.) [18, с. 154]. 

При анализе проблем организации и 
осуществления образовательного процесса 
достаточно часто используется понятие 
«познавательная самостоятельность». На 
данный вид самостоятельности указывают 
Л. Г. Вяткин, Е. Я. Голант, Б. П. Есипов, 
Л. В. Жарова, Н. В. Кухарев, И. Я. Лер-
нер, П. И. Пидкасистый, М. Н. Скаткин, 
В. А. Балюк, Д. Б. Богоявленская, Е. Ф. Мо-
5син и многие другие. 

Как видно из представленной выше 
классификации, одним из видов самостоя-
тельности является познавательная само-
стоятельность, поэтому рассмотрим само-
стоятельность в контексте познания. Часто 
употребляемый термин «познание» неор-
динарен с научной точки зрения, так как 
различные его трактовки можно встретить 
в словарной литературе, в философии, в 
психологии и в ряде других наук. 

Для классической философии процесс 
познания — это созерцание, что предпола-
гает пассивную роль субъекта в воспри-
ятии внеположенных ему абсолютных и 
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неизменных законов объективной действи-
тельности (Ф. Бэкон, Г. Гегель, П. Гольбах, 
И. Кант, Л. А. Фейербах, И. Г. Фихте, 
Ф. Шеллинг, Д. Юм и др.). 

В современной философии познание 
рассматривается как процесс, направлен-
ный на приобретение знаний, постиже-
ние закономерностей объективного мира 
(А. Г. Спиркин, Т. И. Хилл) [14; 16]. 

В психологии определение «познание» 
понимается как процесс движения мысли 
от незнания к знанию, бесконечный путь к 
познаваемому объекту [9, с. 147]. 

Проанализировав различные трактовки 
понятия «познание», можно говорить о 
том, что большинство ученых склонны 
рассматривать его как процесс, направлен-
ный на приобретение знаний. Мы, в свою 
очередь, согласны с данным утверждением 
и в своей работе будем придерживаться 
такого же понимания. 

Далее следует сказать, что исследуемое 
нами понятие «познавательная самостоятель-
ность» представляет собой качество лично-
сти, проявляющееся в ходе познания — 
процесса, направленного на приобретение 
знаний. 

Логичным будет и утверждение о том, 
что особенности познавательной самостоя-
тельности как качества личности (стремле-
ние к открытию нового и упорство в дос-
тижении цели; независимость действий и 
суждений; обладание инициативой; реши-
тельность; сознательность; инициатив-
ность; умение ставить новые вопросы, но-
вые проблемы и решать их своими силами; 
умение ориентироваться в новой ситуации 
и др.) проявляются и в процессе познания. 

Опираясь на выделенные положения, 
перейдем к анализу содержания понятия 
«познавательная самостоятельность». Рас-
крывая содержательные характеристики 
данного понятия, можно привести опреде-
ления этого термина, показывающие раз-
личные позиции ученых. 

П е р в у ю  г р у п п у  составляют ис-
следователи, трактующие данное понятие 

как свойство или качество личности 
(Е. Н. Громова, И. В. Калашникова, А. Г. Ку-
рылев, М. И. Махмутова, Т. В. Минакова, 
А. В. Пятьков, М. А. Туркина, Д. А. Ха-
бибулин, Т. И. Шамова и др.): 

– проявляющееся в умении добывать 
новые знания, овладевать новыми метода-
ми познавательной и практической дея-
тельности и использовать их на основе во-
левых усилий для решения любых жизнен-
ных проблем [6, с. 16]; 

– характеризующееся стремлением и 
умением учащихся без посторонней помо-
щи овладевать знаниями и способами дея-
тельности, решать познавательные задачи с 
целью дальнейшего преобразования и со-
вершенствования окружающей действи-
тельности [15, с. 178]; 

– проявляющееся в готовности про-
двигаться в овладении новыми профес-
сионально-педагогическими знаниями и 
способами действий, осуществлять про-
ектирование содержания своего обучения 
[11, с. 12]. 

Из приведенных выше понятий видно, 
что в большинстве определений познава-
тельной самостоятельности как свойства 
или качества личности присутствуют об-
щие характеристики: 1) потребность при-
обретать новые знания из различных ис-
точников; 2) относительная независимость 
от внешнего влияния при решении позна-
вательных задач; 3) стремление рациональ-
но планировать, выполнять и контролиро-
вать свою познавательную деятельность; 
4) использование на основе волевых уси-
лий способов и методов познавательной 
деятельности для решения любых жизнен-
ных проблем. 

Далее можно выделить единичные ха-
рактеристики данного понятия, предлагае-
мые учеными: 1) готовность осуществлять 
проектирование содержания своего обуче-
ния; 2) овладение методологией познава-
тельной деятельности; 3) овладение зна-
ниями и способами познавательной дея-
тельности с целью дальнейшего преобразо-
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вания и совершенствования окружающей 
действительности. 

Ученые, составляющие в т о р у ю  
г р у п п у, характеризуют познавательную 
самостоятельность через умения: 

– самостоятельно приобретать знания 
об окружающем мире, что понимается как 
умение управлять своей умственной дея-
тельностью [2, с. 76]; 

– видеть возникающие задачи, опреде-
лять в них основной вопрос и находить пу-
ти решения [10, с. 22]. 

Вышеприведенным определениям позна-
вательной самостоятельности как умениям 
свойственны общие характеристики: 1) са-
мостоятельно приобретать знания; 2) само-
стоятельно мыслить; 3) видеть задачу и пути 
ее решения; 4) управлять своей умственной 
деятельностью; 5) организовывать самостоя-
тельную познавательную деятельность. 

Далее можно выделить единичные ха-
рактеристики: 1) ориентирование в новой 
ситуации; 2) нахождение своих подходов к 
решению задач; 3) независимость собст-
венных суждений; 4) критический подход к 
суждению других; 5) выполнение на опре-
деленном уровне действия или целого ком-
плекса действий на основе лишь собствен-
ного опыта. 

Опираясь на материалы анализа приве-
денных выше определений познавательной 
самостоятельности, выделим ряд характе-
ристик, которые, на наш взгляд, интегри-

руясь, максимально точно отражают сущ-
ность данного понятия: 

1) независимость от внешнего влияния 
при решении познавательных задач (дан-
ное качество проявляется как в мыслях и 
действиях, осуществляемых в ходе позна-
вательной деятельности, так и в собствен-
ных суждениях); 

2) проявление волевых усилий для дос-
тижения целей познавательной деятельно-
сти, а в дальнейшем — для решения любых 
жизненных проблем; 

3) умения организовывать самостоя-
тельную познавательную деятельность — 
рационально планировать, выполнять и 
контролировать свою познавательную дея-
тельность; 

4) следующей, пожалуй, самой важной 
характеристикой понятия «познавательная 
самостоятельность», ученые видят способ-
ность (умение) находить свой подход к 
решению задачи. 

Резюмируя выделенные выше характе-
ристики изучаемого понятия, в своем ис-
следовании мы понимаем познавательную 
самостоятельность как интегративное 
качество личности, позволяющее успешно 
организовать свою познавательную дея-
тельность независимо от внешнего влия-
ния, находить свой подход к решению по-
знавательных задач с целью дальнейшего 
самосовершенствования и преобразования 
действительности. 
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