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Доминантные метакогнитивные компетенции 
современных школьников и проблемы их 
формирования: теоретико-эмпирическое обоснование
Введение. В соответствии с современными требованиями государства в число нормативно заданных 
результатов общего образования входят личностные, межпредметные и предметные результаты. 
Возможность полноценного формирования, развития, воспитания личностных качеств, знаний и 
умений, заданных как ожидаемые результаты образования, в значительной степени детерминируется 
способностями, познавательной активностью самих обучающихся. В свою очередь, субъектная 
позиция школьников в образовательном процессе, их познавательная активность, способности к 
самоорганизации и саморазвитию требуют совершенствования и проявления сформированных 
метакогнитивных компетенций.

Цель исследования: теоретическое определение и эмпирическое обоснование совокупности 
доминантных метакогнитивных компетенций, а также ключевых педагогических задач в области их 
формирования у современных школьников.

Материалы и методы. Основным методом исследования является метод экспертной оценки. Для ее 
проведения была сформирована группа экспертов из 50 педагогов общеобразовательных организаций 
и высших учебных заведений Краснодарского края и других регионов Российской Федерации.

Результаты исследования. К категории метакогнитивных компетенций относится комплекс 
метакогнитивных знаний (знаний о себе, о задачах, действиях или стратегиях взаимодействия, о влиянии 
знаний на конечный результат познания), метакогнитивных стратегий (освоенных интеллектуальных 
действий, связанных с постановкой целей, планированием своей познавательной деятельности, 
мониторингом и оценкой ее эффективности, обнаружением интеллектуальных затруднений), 
характеристик метакогнитивного мышления (преднамеренность, планируемость, целеобусловленность, 
перспективность познавательная ориентированность). Проведенная экспертная оценка позволила 
включить в состав доминантных метакогнитивных компетенций следующие характеристики: творческое 
мышление, критическое мышление, рефлексивное мышление. Оценка экспертами подготовленности 
педагогов к организации и осуществлению процесса формирования доминантных метакогнитивных 
компетенций у школьников показала, что более 60% ответов свидетельствовали о полной или частичной 
теоретической, мотивационной и практической неготовности.

Заключение. Полученные результаты являются основой для проектирования системы подготовки 
будущих педагогов к формированию доминантных метакогнитивных компетенций, что определяет 
практическую значимость и иллюстрирует дальнейшие перспективы исследования.
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Dominant metacognitive competencies of modern 
schoolchildren and the problems of their formation: 
theoretical and empirical substantiation
Introduction. In accordance with the modern requirements of the state, the number of normative results 
of general education includes personal, interdisciplinary and subject results. The possibility of full-fledged 
formation, development, education of personal qualities, knowledge and skills, set as the expected results 
of education, is largely determined by the abilities, cognitive activity of the students themselves. In turn, the 
subjective position of schoolchildren in the educational process, their cognitive activity, the ability to self-
organization and self-development require improvement and manifestation of the formed metacognitive 
competencies.

The purpose of the study: theoretical definition and empirical substantiation of the set of dominant 
metacognitive competencies, as well as key pedagogical tasks in the field of their formation in modern 
schoolchildren.

Materials and methods. The main method of research is the method of expert evaluation. A group 
of experts from 50 teachers of general education organizations and higher educational institutions was 
formed to conduct it.

The results of the study. The category of metacognitive competencies includes a set of metacognitive 
knowledge (knowledge about oneself, about tasks, actions or interaction strategies, about the impact 
of knowledge on the final result of cognition), metacognitive strategies (mastered intellectual actions 
related to setting goals, planning one's cognitive activity, monitoring and evaluating its effectiveness, 
detecting intellectual difficulties), characteristics of metacognitive thinking (premeditation, planning, 
purposefulness, perspective, cognitive orientation). The expert assessment made it possible to include the 
following characteristics in the dominant metacognitive competencies: creative thinking, critical thinking, 
reflexive thinking. Experts' assessment of teachers' readiness to organize and implement the process of 
formation of dominant metacognitive competencies in schoolchildren showed that more than 60% of the 
responses indicated complete or partial theoretical, motivational and practical unpreparedness.

Conclusion. The results obtained are the basis for designing a system of training future teachers to form 
dominant metacognitive competencies, which determines the practical significance and illustrates the 
future prospects of the study.
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Введение

Современная парадигма общего образования связывает освоение образова-
тельных программ с получением личностных, метапредметных и предметных 
результатов, характеризующих во взаимосвязи все сферы личности обучаю-

щихся: когнитивную и ценностно-ориентационную, мотивационно-потребностную и 
эмоционально-волевую, практическую. 

Как отмечено в Стратегии ЮНЕСКО в области технологических инноваций в образо-
вании (2022–2025 гг.), приоритетным направлением деятельности по формированию 
и развитию данных результатов должна выступать «поддержка потенциала основных 
участников образовательного процесса в использовании технологий для повышения 
эффективности процессов преподавания и обучения и актуальности результатов об-
разования» [1]. При этом личностные результаты определяют внутренне-мотивацион-
ную и внешне-операциональную готовность к самопознанию, к социальному и про-
фессиональному самоопределению и саморазвитию, к целеполаганию и жизненному 
планированию; они отражают ключевые установки социального взаимодействия, 
ведущие гражданские позиции, моральные нормы [2]. Метапредметные результаты 
«отвечают» за способность личности к познавательной деятельности, к обучению и са-
мообучению; отражают способность применять имеющиеся знания и умения за пре-
делами учебных ситуаций, использовать их в познавательной деятельности и широкой 
социальной практике. Они объединяют межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); «основным 
показателем достижения метапредметных результатов является освоение учащимися 
средств управления своей учебной деятельностью» благодаря сформированным ме-
тазнаниям, метаумениям, метаспособам, метапонятиям [3; 4]. Понятие «предметные 
результаты» включает итоги освоения содержания образования в конкретной пред-
метной области, воплощенной в учебной дисциплине [2].

Эффективность образовательного процесса и качество образования, которое мо-
жет быть оценено по степени достижения раскрытых выше результатов, обусловлены 
многими факторами. К ведущим факторам правомерно отнести следующие: 1) уровень 
образовательных программ, современность и адекватность содержательно-методиче-
ского инструментария; 2) всесторонняя компетентность, профессионализм педагогов; 
3) личностная позиция, активность, восприимчивость и обучающихся. Относительно 
третьей группы факторов образовательный процесс организуется в виде движения от 
поставленной цели к достигнутым результатам, причем движение от цели к результа-
ту совершает сам обучающийся в процессе учебной деятельности, осознавая этапы 
продвижения. Следовательно, обобщенным фактором качества образования право-
мерно считать субъектную позицию обучающихся, которая, детерминируя их познава-
тельную активность и способности к саморазвитию, требует для своей актуализации 
совершенствования и проявления сформированных метакогнитивных компетенций.

Важность метакогнитивных компетенций для успешности жизни и деятельности в 
современном мире емко сформулирована П.В. Смирновой: «В современном мире для 
всех образовательных стадий значимым оказывается развитие метакогнитивных стра-
тегий, позволяющих обучающемуся размышлять о своей познавательной деятельно-
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сти и постепенно учиться ею управлять. В наиболее выигрышной ситуации находят-
ся учащиеся, которые осознают свои сильные стороны и свои ограничения и находят 
пути их исправления» [5]. 

Метакогнитивные компетенции (МКК) представляют собой способности лично-
сти определять собственную состоятельность в области осуществления познания в 
широком смысле. Данные способности позволяют как педагогу [6; 7], так и обучаю-
щимся как субъектам образовательного процесса анализировать и адекватно оце-
нивать не только уровень собственных знаний и умений в определенной области, но 
и личные возможности относительно совершенствования, коррекции, обогащения 
этих знаний и умений [8; 9].

В состав метакогнитивных компетенций входят исследовательские, организаци-
онно-управленческие, коммуникативные умения и навыки, знания и характеристики 
мышления. Они объединяются в следующие группы:

•	 метакогнитивные знания – знания о себе, о задачах, действиях или стратегиях 
взаимодействия, о влиянии знаний на конечный результат познания [10; 11];

•	 метакогнитивные стратегии – освоенные интеллектуальные действия, связан-
ные с постановкой целей, планированием своей познавательной деятельности, 
мониторингом и оценкой ее эффективности, обнаружением интеллектуальных 
затруднений (E. Mitsea, A. Drigas, P. Tarricone);

•	 метакогнитивное мышление – преднамеренное, планируемое, целеобусловлен-
ное, перспективно ориентированное, познавательно ориентированное [12; 13]. 

Известно, что при рассмотрении большой группы личностных качеств можно, по 
тем или иным основаниям, выделить ядро этой группы, включающее наиболее зна-
чимые в конкретном аспекте качества; многие из качеств личности – главные, суще-
ственные и характеризуют личность так же точно, как если бы оценка осуществлялась 
по всем или почти по всем качествам. В зависимости от специфики социальной сре-
ды, в которой происходит становление подрастающего поколения, от ведущих цен-
ностно-целевых ориентиров общественного развития, духовных и интеллектуальных 
характеристик текущего и предыдущего исторического периода, меняется состав до-
минантных метакогнитивных компетенций. Такие доминантные метакогнитивные 
компетенции требуется формировать и развивать у обучающихся в первую очередь, 
поскольку они, во-первых, являются детерминантами совершенствования остальных 
МКК, во-вторых, оказываются наиболее уязвимыми в определенный исторический пе-
риод ввиду существенного негативного воздействия ряда факторов внешней среды. 

Обзор современных исследований, посвященных формированию и развитию ме-
такогнитивных компетенций показывает актуальность и результативность решения 
следующих научных проблем:

•	 формирование метакогнитивных навыков в зависимости от пола и уровня успе-
ваемости [14];

•	 фундаментальные основы процесса метапознания и его мониторинг, использо-
вание прикладных аспектов данного процесса [15; 16];

•	 гендерные различия при формировании исследовательских метакогнитивных 
навыков в зависимости от выбранных стратегий [17; 18];

•	 взаимосвязь между уровнем сформированности метакогнитивных навыков и 
академическими результатами обучения [19; 20].
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Цель проведенного исследования – теоретическое определение и эмпирическое 
обоснование совокупности доминантных метакогнитивных компетенций, а также клю-
чевых педагогических задач в области их формирования у современных школьников.

Достижение поставленной цели осуществлялось через последовательное реше-
ние исследовательских задач:

1. На основе теоретического анализа научной литературы, обобщения и конкрети-
зации данных определить круг метакогнитивных компетенций, подлежащих форми-
рованию в образовательном процессе средней школы.

2. Путем проведения экспертной оценки выделить наиболее значимые доминант-
ные метакогнитивные компетенции современных школьников, а также определить 
характер влияния на их формирование социальной среды.

3. Посредством проведения экспертной оценки определить актуальный уровень 
доминантных метакогнитивных компетенций у современных школьников, а также го-
товность современных педагогов к их формированию.

4. Резюмировать эмпирические данные в контексте практической востребован-
ности специальной организации деятельности общеобразовательной школы по 
формированию метакогнитивных компетенций школьников, а также целенаправ-
ленной подготовки студентов – будущих педагогов к реализации данного образо-
вательного процесса.

Материалы и методы

Чтобы педагогический процесс формирования метакогнитивных компетенций 
(МКК) у обучающихся был максимально эффективным, соответствовал актуальным 
потребностям государства и общества, обеспечивал возможности развития личности 
в соответствии с ее потребностями и способностями, важно выделить состав доми-
нантных в настоящее время МКК. 

Основным методом исследования, на основе которого получены новые научные 
данные, является метод экспертной оценки. Для ее проведения была сформирована 
группа экспертов в составе:

•	 педагоги общеобразовательных учреждений: 30 человек, стаж педагогической 
деятельности в общеобразовательной школе – 7,2±1,6 лет;

•	 преподаватели высших учебных заведений, осуществляющих подготовку педа-
гогов –20 человек, в том числе 5 докторов педагогических наук, 15 кандидатов 
педагогических наук; стаж педагогической деятельности в вузе – 20,4±2,9 лет. 

Экспертная оценка проводилась путем индивидуального письменного опроса; 
каждый эксперт заполнял разработанный бланк экспертной оценки (см. табл. 1). 

В бланке задания построены таким образом, что их выполнение позволяет оце-
нить каждую из МКК с нескольких сторон: 

•	 степень доминантной важности (место в иерархии МКК); 
•	 степень сформированности у школьников; 
•	 подверженность влиянию со стороны социума и образовательной среды, ха-

рактер этого влияния; 
•	 подготовленности (теоретической, психологической, практической) педагогов к 

ее формированию у школьников. 
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Таблица 1
Бланк экспертной оценки

задание 1

Определите степень своего согласия / несогласия с утверждением применительно к каждой 
метакогнитивной компетенции из представленных в бланке (в каждой строке, соответствующей 
конкретной МКК, поставьте любой знак в том столбце, который соответствует Вашему варианту 
согласия/несогласия с утверждением). Оцениваемое утверждение: «В состав доминантных 
метакогнитивных компетенций обучающихся сегодня необходимо включить /……./ (конкретная МКК 
из перечня)» 

№ МКК

Варианты ответа

полностью 
согласен

больше согласен, 
чем не согласен

больше не 
согласен, чем 

согласен
полностью не согласен

1

…

21

задание 2
Оцените средний уровень сформированности у современных обучающихся основных 
метакогнитивных компетенций (в каждой строке, соответствующей конкретной МКК, поставьте 
любой знак в том столбце, который соответствует Вашей оценке уровня ее сформированности)

№ МКК
Варианты ответа

полностью 
сформирована

частично 
сформирована

скорее не 
сформирована полностью не сформирована

1

…

21

задание 3

Оцените, каков современный характер воздействия внешней среды (СМИ, Интернет, общественное 
мнение, сложившаяся система проведения свободного времени и пр.) на метакогнитивные 
компетенции обучающихся (в каждой строке, соответствующей конкретной МКК, поставьте любой 
знак в том столбце, который соответствует Вашей оценке характера воздействия на нее со стороны 
социальной среды)

№ МКК

Варианты ответа

резко негативное 
воздействие

скорее 
негативное, 

чем позитивное 
воздействие

нейтральное 
воздействие

скорее 
позитивное, 

чем негативное 
воздействие

абсолютно 
позитивное 
воздействие

1

…

21

задание 4

Оцените, каков современный уровень воздействия образовательной среды (содержания, форм и 
методов педагогического процесса, личности и поведения педагогов и пр.) на метакогнитивные 
компетенции обучающихся (в каждой строке, соответствующей конкретной МКК, поставьте любой 
знак в том столбце, который соответствует Вашей оценке характера воздействия на нее со стороны 
образовательной среды)

№ МКК

Варианты ответа

резко негативное 
воздействие

скорее 
негативное, 

чем позитивное 
воздействие

нейтральное 
воздействие

скорее 
позитивное, 

чем негативное 
воздействие

абсолютно 
позитивное 
воздействие

1

…

21

задание 5

Оцените, каков, на Ваш взгляд, уровень теоретической готовности современных педагогов к 
целенаправленному формированию и развитию метакогнитивных компетенций у обучающихся 
(с точки зрения наличия необходимых теоретических знаний о сущности конкретной МКК и 
методических знаний в области средств и методов ее формирования и развития) (в каждой строке, 
соответствующей конкретной МКК, поставьте любой знак в том столбце, который соответствует 
Вашей оценке уровня теоретической готовности современных педагогов к ее целенаправленному 
формированию и развитию)
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№ МКК
Варианты ответа

абсолютно не 
готовы

скорее не готовы, 
чем готовы

скорее готовы, 
чем не готовы полностью готовы

1

…

21

задание 6

Оцените, каков, на Ваш взгляд, уровень психологической готовности современных педагогов к 
целенаправленному формированию и развитию метакогнитивных компетенций у обучающихся 
(с точки зрения наличия соответствующих интересов и мотивов, сознательного ценностного 
отношения к формированию у обучающихся конкретной МКК) (в каждой строке, соответствующей 
конкретной МКК, поставьте любой знак в том столбце, который соответствует Вашей оценке уровня 
психологической готовности современных педагогов к ее целенаправленному формированию и 
развитию)

№ МКК
Варианты ответа

абсолютно не 
готовы

скорее не готовы, 
чем готовы

скорее готовы, 
чем не готовы полностью готовы

1

…

21

задание 7

Оцените, каков, на Ваш взгляд, уровень практической готовности современных педагогов к 
целенаправленному формированию и развитию метакогнитивных компетенций у обучающихся 
(с точки зрения наличия необходимых умений по организации и осуществлению процесса 
формирования и развития МКК) (в каждой строке, соответствующей конкретной МКК, поставьте 
любой знак в том столбце, который соответствует Вашей оценке уровня практической готовности 
современных педагогов к ее целенаправленному формированию и развитию)

№ МКК
Варианты ответа

абсолютно не 
готовы

скорее не готовы, 
чем готовы

скорее готовы, 
чем не готовы полностью готовы

1

…

Каждый из названных аспектов оценивания предполагал выбор экспертом одно-
го из нескольких вариантов ответа на предложенный вопрос/задание. Сопоставление 
результатов выполнения всех вопросов-заданий, отраженных в бланке экспертной 
оценки, позволило обосновать доминантные в современных условиях метакогнитив-
ные компетенции школьников и определить актуальные задачи по подготовке педа-
гогов к их формированию.

Результаты исследования

Обобщение мнений ученых, занимающихся данной проблематикой, позволило 
определить круг метакогнитивных компетенций, подлежащих формированию в обра-
зовательном процессе средней школы. К ним относятся следующие (см. табл. 2).

Таблица 2
Метакогнитивные компетенции и их содержание

№ 
МКК Название МКК Содержание МКК

1 творческое мышление
мышление созидающее, дающее принципиально новое решение проблемы 
/ задачи, предполагающее использование нестандартных средств и 
способов деятельности, приводящее к новым идеям и открытиям (гибкость, 
новизна, оригинальность)
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2
критическое 
мышление

мышление, предполагающее систематические сомнения, проверку 
услышанного или прочитанного, отсеивание ложной информации, 
ничего не принимая на веру по умолчанию (аналитичность, скептичность, 
доказательность)

3
рефлексивное 
мышление

мышление, направленное на самопознание, анализ собственных чувств 
и эмоций, возможностей и поступков, обеспечивающее максимальную 
осознанность своих поступков, настроенное на поиск смысла в 
происходящих событиях и взаимосвязи между ними

4 самостоятельность 
мышления

независимость мышления от внешних воздействий и от внешней помощи

5
способность к 
рефлексии своих 
личностных ресурсов

настроенность на анализ и адекватную оценку собственных способностей, 
знаний и умений, мотивов, волевых усилий, значимых в конкретной 
ситуации

6 самостоятельность 
деятельности

способность осуществлять деятельность собственными силами

7
способность к 
самообучению, 
самообразованию

умения и навыки в области планирования, проектирования и 
осуществления процессов самообучения, самообразования

8 саморегуляция 
поведения

способность человека управлять своим взаимодействием со средой 
деятельности, с окружающими, своими поступками и действиями

9 саморегуляция эмоций способность эмоционально реагировать на жизненные события социально 
приемлемым образом

10
навыки выдвижения и 
проверки гипотез

способность делать предположения о сущности, значении, способах 
изменений и пр. каких-либо процессов и явлений, проверять эти 
предположения

11 умения анализировать 
информацию

умения определять сущность и значение информации, трактовать 
информацию

12
способность 
структурировать 
информацию

способности приводить информацию в порядок (упорядочивать) для 
удобного решения задачи, например, распределять по определенным 
группам и устанавливать между ними логическую связь

13 способности к 
презентации идей

способности предъявлять окружающим м собственные идеи понятным, 
убедительным и запоминающимся способом

14 способность к 
умозаключениям

способности делать обоснованные выводы из полученной информации

15
умения 
формулировать 
выводы

способность представлять умозаключения в доступной, логичной, 
непротиворечивой форме

16 навыки планирования 
деятельности

владение приемами построения обоснованной последовательности 
действий, приводящих к достижению поставленной цели

17
способность 
к самооценке 
способностей, знаний, 
умений

владение методами самооценки способностей, знаний, умений, 
направленность на ее осуществление

18
умения в области 
проектирования 
стратегий познания

владение приемами составления проектов собственной познавательной 
деятельности

19
способность к 
сотрудничеству

способность участвовать в совместной деятельности в какой-либо сфере 
для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, 
обучение и достижение согласия

20 навыки работы в 
команде

способность эффективно участвовать в решении командных задач

21
готовность к 
взаимопомощи

способность к привлечению ресурсов окружающих для решения задач, 
а также готовность к предоставлению собственных ресурсов по запросу 
окружающих

Для выявления совокупности доминантных метакогнитивных компетенций и ак-
туального уровня их сформированности у современных школьников, определения ха-
рактера влияния на формирование МКК школьников со стороны социальной среды и 
готовности педагогов к организации данного процесса была организована экспертиза. 
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Каждый эксперт заполнял представленный бланк экспертной оценки, в котором 
отражены экспертные задания с вариантами ответов; при этом в бланках указаны 
только номера МКК, их список с расшифровкой прилагался в виде стимульного мате-
риала (перечень МКК).

Включение конкретных характеристик личности в список МКК, требующих перво-
очередного формирования у современных школьников, осуществлялось по результа-
там ответа на первые два вопроса-задания; основаниями для их выделения являлись 
следующие факты: 

•	 наибольшее количество экспертов, полностью согласных с доминантной зна-
чимостью конкретной МКК по сравнению с остальными из списка (при прочих 
равных условиях – еще и отсутствие экспертов, выразивших полное/частичное 
несогласие с утверждением);

•	 наибольшее количество экспертов, отметивших несформированность (полную 
или частичную) данной МКК у современных школьников (при прочих равных 
условиях – еще и отсутствие экспертов, отметивших полную/частичную сфор-
мированность МКК);

•	 при прочих равных условиях – факт совпадения для конкретной МКК убежден-
ности экспертов в ее доминантной значимости и в ее несформированности у 
современных школьников.

В результате получено множество элементов МККакт – совокупность МКК, при-
знанных актуальными с позиции их злободневности, с одной стороны, и несформиро-
ванности, с другой стороны.

МККакт = {творческое мышление, способность к самообучению и самообразова-
нию, саморегуляция эмоций, критическое мышление, способность к умозаключени-
ям, рефлексивное мышление, умения анализировать информацию, способность к со-
трудничеству, способность к рефлексии своих личностных ресурсов}

Особенности экспертных оценок элементов данного множества следующие:
•	 полное согласие с их доминантной значимостью выразили от 78% (саморегуляция 

эмоций) до 100% (критическое мышление, рефлексивное мышление) экспертов; 
при этом среди оценок творческого, критического и рефлексивного мышления 
отсутствовали случаи несогласия экспертов с оцениваемым утверждением;

•	 на несформированность этих МКК указали от 74% (умения анализировать ин-
формацию) до 92% (критическое мышление, рефлексивное мышление, способ-
ность к рефлексии своих личностных ресурсов); отсутствие случаев признания 
МКК сформированными также характерно для творческого, критического и 
рефлексивного мышления;

•	 совпадение убежденности экспертов в доминантной значимости и в несфор-
мированности характерно для таких МКК, как творческое мышление (56% экс-
пертов), критическое мышление (84% экспертов), способность к рефлексии 
личностных ресурсов (78%), рефлексивное мышление (76% экспертов), способ-
ность к самообучению и самообразованию (64% экспертов).

Далее по результатам ответов на третий и четвертый вопросы-задания определя-
лась потребность в специальной организации образовательного процесса по формиро-
ванию МКК. А именно, первоочередная значимость формирующих педагогических воз-
действий относительно конкретной МКК фиксировалась на основе следующих фактов:
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•	 наибольшее число экспертов, отметивших негативное влияние социальной 
среды на развитие МКК (при прочих равных условиях – отсутствие экспертов, 
отметивших положительное влияние);

•	 наибольшее число экспертов, отметивших нейтральное или отрицательное 
влияние образовательной среды на развитие МКК (при прочих равных услови-
ях – отсутствие экспертов, отметивших положительное влияние);

•	 при прочих равных условиях – факт совпадения для конкретной МКК убежден-
ности экспертов в негативном влиянии на нее со стороны социальной среды и 
отсутствия позитивного влияния со стороны образовательной среды. 

Обработка данных привела к получению второго множества – МККпр – совокупно-
сти МКК, которые должны стать ведущими предметами педагогической деятельности 
ввиду особенно негативного влияния на них со стороны социальной среды и отсут-
ствия выраженного позитивного влияния со стороны образовательной среды.

МККпр = {творческое мышление, самостоятельность деятельности, саморегуляция 
поведения, способности к презентации идей, критическое мышление, способность к 
самооценке способностей, знаний, умений, навыки планирования деятельности, на-
выки выдвижения и проверки гипотез, рефлексивное мышление}

Оценивание элементов данного множества имело следующие особенности:
•	 признание негативного воздействия на них факторов социальной среды выска-

зали от 64% (способности к презентации идей) до 100% (критическое мышле-
ние) экспертов; относительно рефлексивного и критического мышления среди 
экспертов полного несогласия с данным тезисом не продемонстрировал ни 
один эксперт;

•	 отсутствие положительного влияния на их развитие со стороны образователь-
ной среды признали от 62% (навыки планирования деятельности) до 92% (на-
выки выдвижения и проверки гипотез, рефлексивное мышление); примени-
тельно критического, рефлексивного, творческого мышления ни один эксперт 
не указал на наличие полноценного позитивного воздействия со стороны об-
разовательной среды;

•	 сочетание признания экспертами негативного влияния со стороны социальной 
среды и отсутствия позитивного влияния со стороны образовательной среды 
как творческое мышление (60% экспертов), критическое мышление (90% экс-
пертов), рефлексивное мышление (82% экспертов), навыки выдвижения и про-
верки гипотез (56%), саморегуляция поведения (58% экспертов).

Окончательный комплект доминантных МКК определялся на основе сопоставле-
ния двух ранее полученных множеств. В результате сформировано множество МКК-д 
– это окончательный список доминантных МКК, полученный как пересечение мно-
жеств МККакт и МКК пр.

МКК-д = {творческое мышление, критическое мышление, рефлексивное мышление}
Именно для указанных МКК характерны все использованные индикаторы, а именно:
•	 большинство экспертов признают их доминантными, причем несогласных с 

данным утверждением не обнаружено; большинство экспертов признают их 
несформированными, а несогласных с данным утверждением также не обна-
ружено; для них совпадают факты признания доминантными и несформиро-
ванными;
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•	 большинство экспертов отмечают негативное воздействие на них со стороны 
социальной среды, причем не согласных с данным тезисом не обнаружено; 
большинство экспертов считают, что образовательная среда не оказывает на 
них выраженного позитивного влияния; для них совпадают факты признания 
негативного воздействия со стороны социальной среды и отсутствия позитив-
ного влияния со стороны образовательной среды.

После получения множества МКК-д экспертам были озвучены результаты данной 
части экспертизы и предложено объяснить, с чем, на их взгляд, связан тот факт, что 
в спектр доминантных МКК вошли именно критическое, творческое и рефлексивное 
мышление, каково значение данных характеристик для личности обучающихся, для 
образовательных результатов и пр. Ответы сгруппированы в пять позиций по относи-
тельной общности мнений (см. табл. 3).

Таблица 3
Обоснование доминантности метакогнитивных компетенций

причина определения МКК в качестве доминантной

количество экспертов, назвавших данную причину 
выбора конкретной МКК

критическое 
мышление

творческое 
мышление

рефлексивное 
мышление

данная МКК в той или иной степени связана с 
остальными МКК 76% 64% 84%

данная МКК так или иначе детерминирует развитие 
остальных МКК 62% 60% 74%

данная МКК так или иначе детерминирует достижение 
личностных результатов образования 88% 76% 90%

данная МКК так или иначе детерминирует достижение 
метапредметных результатов образования 90% 86% 94%

данная МКК так или иначе детерминирует достижение 
предметных результатов образования 64% 66% 72%

Можно видеть, что доминантность выделенных МКК может объясняться не только 
самостоятельной важностью соответствующих характеристик мышления, связанных с 
их сущностью. По представлениям экспертов, критическое, творческое и рефлексив-
ное мышление, так или иначе, или лежат в основе формирования остальных метаког-
нитивных компетенций, или взаимосвязаны с ними, будучи детерминируемы некими 
общими факторами. Кроме того, данные – доминантные – МКК, согласно мнению экс-
пертов, оказывают существенное влияние на достижение, прежде всего, метапред-
метных и личностных результатов образования.

Все вышесказанное позволяет зафиксировать доминантные МКК как важные це-
левые ориентиры педагогического процесса в общеобразовательной школе. Для его 
организации ключевым условием является готовность педагогов качественно плани-
ровать, проектировать и реализовывать соответствующую учебно-воспитательную де-
ятельность. Самооценка актуального уровня этой готовности составила суть следую-
щей части экспертизы.

Известно, что готовность к деятельности понимается, с одной стороны, в мотиваци-
онном аспекте – как согласие ее выполнять, с другой стороны, в практическом аспекте 
– как наличие способности осуществлять эту деятельность. Есть третий подход к опреде-
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лению данного понятия, на наш взгляд, наиболее логичный и обоснованный. Он строит-
ся на целесообразна интеграции двух трактовок, объединяя, таким образом, мотиваци-
онно-потребностные, когнитивные и операциональные характеристики личности.

В классическом представлении готовность к деятельности сопряжена с личност-
ным опытом и формируется на основе освоения определенных знаний и приемов 
деятельности, а также становления ряда деловых качеств. Готовность к деятельности, 
базируясь на соответствующих знаниях и умениях (включая умения в области самоор-
ганизации), требует сформированной мотивации этой деятельности, готовность к дея-
тельности определяется и как результат овладения всеми ее компонентами, проявля-
ющийся в готовности и способности самостоятельно ее осуществлять. К компонентам 
– видам – готовности относится когнитивный (теоретическая готовность), мотивацион-
но-ценностный (психологическая готовность), деятельностно-поведенческий (практи-
ческая готовность). А.А. Гречко связывает полноценную подготовленность школьников 
к обучению в вузе с осуществлением образовательного процесса, интегрирующего 
интеллектуальную (теоретическую), морально-психологическую и практическую виды 
подготовки, и имеющим в качестве результата, соответственно, теоретическую, прак-
тическую и морально-психологическую готовность [21].

Все вышесказанное послужило основанием для дифференциации нашего исследо-
вания на три составляющих: теоретическая, практическая и психологическая (мотиваци-
онная) готовность педагогов к осуществлению образовательного процесса, нацеленного 
на формирование доминантных МКК у современных школьников. Их самооценка осу-
ществлялась при ответах на 5, 6 и 7 вопросы-задания. Раскрывая выявленную степень 
готовности педагогов к формированию МКК у школьников, приведем только те резуль-
таты, которые относятся к выделенным доминантным МКК (см. табл. 4).

Таблица 4
Самооценка педагогами теоретической, психологической и практической готовности 

к формированию доминантных МКК у школьников

МКК
Варианты ответа

абсолютно не 
готовы

скорее не готовы, 
чем готовы

скорее готовы, чем 
не готовы полностью готовы

мнение относительно теоретической готовности современных педагогов к целенаправленному 
формированию и развитию доминантных метакогнитивных компетенций у обучающихся 

критическое мышл. 12% 50% 22% 16%
рефлексивное мышл. 14% 46% 24% 16%

творческое мышл. 18% 36% 26% 20%
мнение относительно психологической готовности современных педагогов к целенаправленному 
формированию и развитию доминантных метакогнитивных компетенций у обучающихся

критическое мышл. 22% 58% 14% 6%
рефлексивное мышл. 18% 54% 18% 10%

творческое мышл. 16% 52% 22% 10%
мнение относительно практической готовности современных педагогов к целенаправленному формированию 
и развитию доминантных метакогнитивных компетенций у обучающихся 

критическое мышл. 18% 48% 20% 14%
рефлексивное мышл. 16% 50% 20% 14%

творческое мышл. 16% 44% 22% 18%
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Можно видеть, что наиболее высокие оценки свойственны теоретической готов-
ности, а самые низкие – мотивационной готовности к формированию доминантных 
МКК. Это свидетельствует о наличии у определенной части педагогов необходимых 
знаний и представлений, касающихся сущности рассматриваемых метакогнитивных 
компетенций, а также психолого-педагогических механизмов, методов, приемов их 
формирования. Вероятно, не сформированная мотивация к осуществлению данного 
процесса приводит к практической пассивности педагогов, к тому, что у многих не 
сформированы умения по целенаправленной организации процесса формирования 
доминантных МКК у школьников, отсутствует опыт системного осуществлению дан-
ного процесса. При этом очевидно, что низкая мотивация не объясняется непони-
манием важности данного процесса, его значения для личности обучающихся, для 
перспектив развития общества, государства, поскольку в число доминантных дан-
ные МКК включили сами же респонденты. Причины низкой мотивации лежат в иной 
плоскости; возможно, они связаны с общей трудовой загруженностью педагогов, 
возможно – с неопределенностью целеполагания относительно образовательных 
результатов и др. В любом случае очевидна потребность в специальном изучении 
и анализе данного вопроса; представляется, что именно он является краеугольным 
в контексте обеспечения эффективной работы педагогов по формированию доми-
нантных МКК у современных школьников.

Проведенные теоретические и эмпирические исследования, анализ, обобщение и 
интерпретация результатов свидетельствуют, во-первых, о необходимости специаль-
ной организации образовательного процесса в общеобразовательной школе для фор-
мирования доминантных метакогнитивных компетенций обучающихся; во-вторых, о 
важности организации целенаправленной подготовки педагогов к проектированию 
и осуществлению указанного образовательного процесса; в-третьих, о востребован-
ности дальнейших эмпирических исследований, направленных на уточнение дефи-
цитарных и ресурсных сфер компетентности современных педагогов (их знаний и 
умений, мотивов и интересов, установок и убеждений и пр.), имеющих значение для 
успешной организации процесса формирования доминантных метакогнитивных ком-
петенций современных школьников. 

Обсуждение результатов

Анализ результатов исследования позволяет констатировать сохраняющуюся про-
блемность ситуации с формированием у современных школьников метакогнитивных 
компетенций; одна из причин этого заключается в недостаточной готовности педагогов 
к организации данного процесса. Подтверждаются выводы авторов, сделанные по ре-
зультатам дифференцированных исследований по тематике, лежащей в предметном 
поле данной работы, и отраженных в ранее опубликованных статьях, в частности вы-
воды: о повышенной внушаемости школьников, как результате непрофессиональных, 
неэтичных действий педагогов [22]; о неэффективности формирования у школьников 
рефлексивных характеристик мышления, критичности мышления при традиционной 
организации учебно-воспитательного процесса в школе [23]; о нарушении процессов 
самопознания, самоанализа, самоидентификации школьников под влиянием внеш-
ней (информационной) среды [24].
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Также полученные данные согласуются с выводами, сделанными другими учены-
ми в процессе многолетних исследований. Так, известно, что именно мышление, его 
характеристики и уровень развития определяют способности усваивать и применять 
знания, обусловливают эффективность формирования умений и навыков, стратегий 
поведения и деятельности. Данный тезис подтверждается, например: З.А. Муртазо-
вой, С.Н. Бегидовой, которые указывают на значимость творческого мышления как 
ключевого фактора профессионального развития личности, обусловливающего со-
вершенствование многих других профессионально важных качеств [25]. Это позволя-
ет логически объяснить эмпирически выявленный факт, согласно которому именно 
характеристики мышления вошли в состав доминантных МКК. При этом в других ис-
следованиях, например, в [26] обосновано, что в современной общеобразовательной 
школе, в широкой практике, целенаправленно процесс формирования критического 
мышления, рефлексивных навыков и т.п. не осуществляется; указанные характеристи-
ки не достигают необходимого уровня.

Экспертное мнение о связи доминантных МКК с результатами образования, его 
качеством, согласуется с данными, отраженными в многочисленных работах отече-
ственных и зарубежных ученых. Так, в качестве ключевого фактора учебной успева-
емости Р.М. Абдельрахман называет метакогнитивную осведомленность [11]. С ним 
солидарны П.В. Смирнова, В.П. Песков, которые, обобщив теоретические изыскания 
предшественников и проведя собственные эмпирические исследования, доказывают, 
что именно развитие метакогнитивных компетенций обучающихся является наиболее 
действенным механизмом обеспечения академической успеваемости [8].

Наконец, вывод о недостаточной подготовленности современных педагогов к ор-
ганизации и осуществлению процесса формирования доминантных МКК у школьни-
ков, о важности оптимизации соответствующей профессиональной подготовки соот-
ветствует обоснованному во многих статьях мнению ученых по данному вопросу. Так, 
П.В. Смирнова отмечает: «Педагогу необходимо не только понимать и выстраивать 
собственное самообучение, но и уметь оценить и организовать условия для разви-
тия метакогнитивной компетентности обучающихся. Следовательно, в процессе уни-
верситетской подготовки будущего педагога чрезвычайно важной задачей является 
выработка соответствующих метакогнитивных компетенций и стратегий» [7].Следует 
заметить, что создавшееся положение свойственно не только отечественной, но и за-
рубежным образовательным системам, о чем свидетельствуют, например, результаты 
исследований румынских [27], австралийских [28], индонезийских [29] и других уче-
ных В их работах, во-первых, обосновывается мощное влияние МКК на качество об-
разования, и во-вторых, указывается на не полную готовность студентов к использова-
нию МКК в своей образовательной деятельности.

При этом, по свидетельству Ю.Л. Кофейникова, Е.С. Николаева, Ш. Хукуматшое-
ва, у современных студентов психолого-педагогических специальностей отмечается, 
преимущественно, низкая метакогнитивная включенность в деятельность (у 66,7% 
респондентов), неконструктивные характеристики рефлексивных способностей (при 
оптимальных показателях системной рефлексии, свойственных 61,1% опрошенных, 
для недопустимо большого количества студентов характерны интроспекция (35,2%) и 
квазирефлексия (46,3%). Авторы справедливо заключают: «Для более эффективного 
формирования метакогниций студентов необходима специально организованная ме-
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такогнитивная среда, направленная на формирование процессов самоопределения, 
развитие способности учитывать особенности своей интеллектуальной сферы и выби-
рать наиболее оптимальные стратегии достижения поставленных целей» [30].

Таким образом, несмотря на многолетние систематические усилия государства, 
представителей педагогической науки и образовательной практики по модернизации 
российской системы общего и профессионального образования, еще не преодолены 
проблемы, препятствующие достижению высокого качества образования, всесторон-
нему развитию личности обучающихся соответственно требованиям современного 
мира. В их числе актуализирована проблема организации процесса формирования 
доминантных метакогнитивных компетенций у современных школьников, включая 
целеполагание и содержательно-методическое обеспечение данного процесса, а так-
же подготовку педагогов к его осуществлению. 

Заключение

Проведенное теоретико-эмпирическое исследование позволяет сформулировать 
следующие выводы:

1. К категории метакогнитивных компетенций (МКК) относится комплекс метаког-
нитивных знаний (знаний о себе, о задачах, действиях или стратегиях взаимодействия, 
о влиянии знаний на конечный результат познания), метакогнитивных стратегий (осво-
енных интеллектуальных действий, связанных с постановкой целей, планированием 
своей познавательной деятельности, мониторингом и оценкой ее эффективности, об-
наружением интеллектуальных затруднений), характеристик метакогнитивного мыш-
ления (преднамеренность, планируемость, целеобусловленность, перспективность 
познавательная ориентированность). Среди более, чем двадцати, МКК возможно и 
целесообразно выделение ядра качеств, так или иначе связанных со всеми остальны-
ми, во-первых, и требующих первоочередного формирования в силу своей значимо-
сти для развития личности, во-вторых.

2. Проведенная экспертная оценка позволила включить в состав доминантных 
МКК следующие характеристики: творческое мышление, критическое мышление, 
рефлексивное мышление. Основание такого выбора стали следующие результаты 
экспертизы:

•	 наибольшее количество экспертов были полностью согласны с доминантной 
значимостью данных МКК, при отсутствии экспертов, выразивших полное/
частичное несогласие с утверждением; наибольшее количество экспертов от-
метили полную или частичную несформированность данных МКК у современ-
ных школьников, при отсутствии экспертов, отметивших их полную/частичную 
сформированность; для них отмечено совпадение фактов убежденности экс-
пертов в доминантной значимости и в несформированности у современных 
школьников;

•	 большинство экспертов признали очевидным абсолютно- или преимуществен-
но негативное воздействие на данные МКК со стороны социальной среды 
(включая информационную среду, ближайшее окружение, в том числе, семью и 
референтные группы сверстников и др.), при отсутствии не согласных с данным 
тезисом; большинство экспертов убеждены, что образовательная среда не ока-
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зывает на данные МКК выраженного позитивного влияния, при отсутствии ре-
спондентов, отметивших наличие признаков положительного влияния; для них 
совпадают факты признания негативного воздействия со стороны социальной 
среды и отсутствия позитивного влияния со стороны образовательной среды.

3. Доминантность творческого мышления, критического мышления, рефлексивно-
го мышления среди остальных МКК экспертами обосновывается не только их сущно-
стью, определяющей самостоятельную значимость для развития личности. Причиной 
их доминирующего положения является, по мнению экспертов:

•	 тот факт, что критическое, творческое и рефлексивное мышление, в той или 
иной степени, либо детерминируют формирование остальных метакогнитив-
ных компетенций, либо вместе с другими МКК детерминируются некими об-
щими факторами;

•	 доминантные МКК оказывают наиболее существенное влияние на достижение 
метапредметных и личностных результатов образования.

Высказанные мнения экспертов не противоречат результатов научных психолого-пе-
дагогических исследований, выполненных в предметном поле данного исследования.

4. Оценка экспертами подготовленности педагогов к организации и осуществления 
процесса формирования доминантных метакогнитивных компетенций у школьников 
подтвердила проблемность данной ситуации: более 60% ответов свидетельствовали 
о полной или частичной теоретической, мотивационной и практической неготовно-
сти. При этом наименее сформированной можно считать мотивационную готовность, 
наиболее сформированной – теоретическую готовность. То есть, при наличии необ-
ходимых знаний о сущности доминантных МКК, их важности для развития личности 
школьников, обеспечения их познавательной активности и образовательных успехов, 
педагоги, тем не менее, не стимулированы к целенаправленным усилиям по форми-
рованию данных качеств. Это приводит к практической пассивности педагогов, к тому, 
что у многих не сформированы умения по целенаправленной организации процесса 
формирования доминантных МКК у школьников, отсутствует опыт системного осу-
ществлению данного процесса. 

5. Представляется, что для оптимизации процесса формирования доминантных 
метакогнитивных компетенций у современных школьников первоочередную важ-
ность приобретают:

•	 проведение дополнительных теоретических и эмпирических исследований, на-
правленных на уточнение личностно-психологических факторов (детерминан-
тов) развития творческого, критического, рефлексивного мышления современ-
ных школьников; 

•	 обобщение существующих методик и технологий развития творческого, крити-
ческого, рефлексивного мышления школьников; определение степени их со-
временности, соответствия специфическим особенностям подрастающего по-
коления и уровню развития науки и техники, расширившемуся благодаря этому 
педагогическому инструментарию; в зависимости от результатов оценки – мо-
дернизация имеющегося и/или разработка нового психолого-педагогического 
обеспечения формирования доминантных МКК у современных школьников;

•	 эмпирическое исследование, направленное на определение конкретных дефи-
цитарных и ресурсных сфер компетентности современных педагогов (их зна-
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