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Аннотация. Метакогнитивные компетенции школьников объединяют спо-
собности анализировать и адекватно оценивать не только уровень собственных 
знаний и умений в определенной области, но и собственные возможности отно-
сительно совершенствования, коррекции, обогащения этих знаний и умений. 
В их состав входят представления личности относительно способностей решать 
определенного рода задачи, выполнять определенные функции, использовать и 
модернизировать стратегии, технологии, методы деятельности. Очевидно, что 
сформированность метокогнитивных компетенций определяет способность лич-
ности эффективно осуществлять непрерывное самообразование, самосовершен-
ствование. Их формирование лежит в основе достижения заданных личностных 
и метапредметных результатов образования. В связи с этим критически важным 
является готовность современных педагогов к решению задач по формированию 
метакогнитивных компетенций у обучающихся. В свою очередь, обеспечение 
этой готовности требует, во-первых, уточнения степени влияния социальных 
и образовательных условий на становление указанных качеств обучающихся; 
во-вторых, получения представлений о реальном уровне необходимых в дан-
ной связи знаний и умений педагогов, их мотивах и ценностных ориентациях. 
Получение указанных эмипирических данных составило цель проведенного ис-
следования. Достижение цели осуществлялось с использованием теоретических 
(анализ, синтез, обобщение) и эмпирических (экспертная оценка, анкетирова-
ние, тестирование) методов исследования. Анализ и интерпретация результатов 
позволили сформулировать выводы относительно характера влияния современ-
ной социальной среды, образовательной среды, педагогов на успешность форми-
рования метакогнитивных компетенций школьников; степени теоретической, 
психологической и практической готовности педагогов к формированию мета-
конитивных компетенций школьников; ключевых направлений оптимизации 
процесса подготовки действующих педагогов и студентов-будущих педагогов к 
решению задач формирования метакогннитивных компетенций у современных 
школьников.

Ключевые слова: метакогнитивные компетенции, метапредметные образо-
вательные результаты, личностные образовательные результаты, готовность пе-
дагогов к формированию метакогнитивных компетенций, диагностика, эксперт-
ная оценка.
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Abstract. The metacognitive competencies of schoolchildren combine the ability 
to analyze and adequately assess not only the level of their own knowledge and skills 
in a particular area, but also their own opportunities for improving, correcting, 
enriching this knowledge and skills. They include ideas of the individual regarding 
the ability to solve a certain kind of tasks, perform certain functions, use and 
modernize strategies, technologies and methods of activity. Obviously, the formation 
of metacognitive competencies determines the ability of a person to effectively 
carry out continuous self-education and self-improvement. Their formation is 
the basis for the achievement of the given personal and meta-subject results of 
education. In this regard, the readiness of modern teachers to solve problems of 
the formation of metacognitive competencies in students is critical. In its turn, 
ensuring this readiness requires, firstly, clarifying the degree of influence of social 
and educational conditions on the formation of these qualities of students; secondly, 
obtaining ideas about the real level of the knowledge and skills of teachers necessary 
in this connection, their motives and value orientations. Obtaining these empirical 
data was the goal of the study. The achievement of the goal was carried out using 
theoretical (analysis, synthesis, generalization) and empirical (expert assessment, 
survey, testing) research methods. The analysis and interpretation of the results 
made it possible to formulate conclusions regarding: the nature of the influence 
of the modern social environment, the educational environment, teachers on the 
success of the formation of schoolchildren’s metacognitive competencies; the degree 
of theoretical, psychological and practical readiness of teachers for the formation of 
metaconitive competencies of schoolchildren; key areas for optimizing the process of 
training current teachers and students, that are intending teachers for solving the 
problems of formation of metacognitive competencies of modern schoolchildren.

Keywords: metacognitive competencies, meta-subject educational results, 
personal educational results, readiness of teachers to form metacognitive 
competencies, diagnostics, expert assessment. 

For citation: Khazova S.A. The role of modern teachers in the formation of 
metacognitive competencies of schoolchildren // Bulletin of the Adyghe State 
University. Ser.: Pedagogy and Psychology. 2022. Iss. 2(318). P.110-121. DOI: 
10.53598/2410-3004-2023-2-318-110-121.

Введение. Современные требо-
вания государства к итогам общего 
образования, к его качеству выво-
дят в разряд приоритетных педаго-
гических задач целенаправленное 
формирование у обучающихся ме-
такогнитивных компетенций. В 

частности, целеполагание средней 
школы связано сегодня с достиже-
нием предметных, метапредметных 
и личностных результатов. Пред-
метные результаты раскрывают 
особенности освоения школьника-
ми образовательных программ по 
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конкретным учебным дисципли-
нам; личностные – характеризуют 
мотивационно-ценностную готов-
ность субъектов к самопознанию, к 
индивидуальному самоопределению 
в области социальной активности и 
профессиональной деятельности, к 
самообразованию, самосовершен-
ствованию, постановке жизненных 
целей и построению стратегий их 
достижения и т.д. [1]. Метапредмет-
ные результаты предполагают осво-
ение т.н. метазнания, метаумения, 
метаспособов, метапонятия, описы-
вают познавательные способности, 
способности к обучению и самообу-
чению, к практическому использо-
ванию знаний и умений как в рам-
ках учебной деятельности, так и за 
ее пределами [2], «основным показа-
телем достижения метапредметных 
результатов является освоение уча-
щимися средств управления своей 
учебной деятельностью» [3].

Получение указанных образова-
тельных эффектов в значительной 
степени детерминируется метаког-
нитивными компетенциями – спек-
тром способностей личности опреде-
лять собственные познавательные 
потенции и ресурсы, анализировать 
и адекватно оценивать их, резюми-
ровать необходимость и собствен-
ные интеллектуальные, волевые, 
инструментальные и пр.  возмож-
ности совершенствования знаний 
и умений [4]. В данный спектр вхо-
дят метакогнитивные знания (о себе 
как субъекте познания, о познава-
тельных задачах, познавательных 
действиях и стратегиях взаимодей-
ствия, о конечных результатах по-
знания и пр.), стратегии (умствен-
ные действия целепостановки, 
планирования и проектирования 
познавательной активности, диа-
гностики ее качества и определения 
степени эффективности, фиксации 
интеллектуальных затруднений и 
пр.), мышление (преднамеренное, 
планируемое, целеобусловленное, 
перспективно и познавательно ори-
ентированное; рефлексивное, кри-
тическое, креативное и пр.) [5-7]. 

Логический анализ и сопоставление 
содержания метапредметных и лич-
ностных результатов образования, с 
одной стороны, и метакогнитивных 
компетенций, с другой стороны, де-
лают очевидным тезис о взаимосвя-
занности двух указанных конструк-
тов. Эмпирическое подтверждение 
детерминационной значимости ме-
такогнитивных компетенций для 
достижения высокого качества об-
разования содержится во многих со-
временных исследованиях [6-7].

Возможности достижения не-
обходимых образовательных ре-
зультатов, формирования заданных 
качеств и характеристик личности 
школьников и т.д. обусловливаются 
в общем виде группами факторов, 
связанных с влиянием внешней (со-
циальной) среды и внутренней (об-
разовательной) среды на субъектов 
педагогического процесса. Образо-
вательные факторы, в свою очередь, 
связаны с содержанием образования 
(характером, уровнем сложности 
и качеством образовательных про-
грамм, методик и технологий препо-
давания и т.п.); с субъектной пози-
цией, познавательной активностью, 
качеством учебной деятельности и 
т.п. обучающихся; с профессиона-
лизмом личности и деятельности пе-
дагогов, их готовностью к решению 
конкретных учебно-воспитатель-
ных задач [1, 9]. При этом, соглас-
но результатам научных исследова-
ний, проведенных отечественными 
и зарубежными учеными в течение 
последних десятилетий, при тради-
ционной организации образователь-
ного процесса, во-первых, не проис-
ходит качественного формирования 
метакогнитивных компетенций об-
учающихся, во-вторых, социальная 
среда (СМИ, социальные сети, ин-
тернет в целом, референтные группы 
сверстников, семьи и др.) оказывает 
на данный процесс преимуществен-
но негативное, реже – нейтральное, 
воздействие, в-третьих, образова-
тельная среда в совокупности лич-
ностных, содержательных, методи-
ческих ресурсов положительного 
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влияния на данный процесс не ока-
зывает, в том числе по причине не-
готовности педагогических кадров 
[5-6, 10-12].

В настоящее время необходимы 
актуальные знания относительно 
реального воздействия социальной 
и образовательной среды на раз-
витие личности обучающихся, а 
также относительно готовности со-
временных учителей к решению со-
ответствующих развивающих задач 
(в том числе в контексте предмета 
данного исследования). Это создаст 
возможности: для прогнозирования 
уровня сформированности метаког-
нитивных компетенций школьни-
ков и ключевых рисков процесса их 
формирования; для проектирования 
образовательного процесса, целео-
риентированного на формирование 
метакогнитивных компетенций об-
учающихся в современных социаль-
но-педагогических условиях; для 
содержательного наполнения про-
цесса профессиональной подготовки 
педагогов в контексте решения ука-
занных задач и т.д. Получение вы-
шеуказанных эмипирических дан-
ных составило цель проведенного 
исследования.

Организация и методы иссле-
дования. Движение к цели осу-
ществлялось как последовательное 
решение задач по теоретическому 
обоснованию спектра ключевых 
метакогнитивных компетенций 
школьников и структуры готовно-
сти педагогов к их формированию; 
составлению диагностического ин-
струментария, включая специально 
разработанные бланки экспертной 
оценки, а также адаптированные 
под потребности данной работы 
психологические тесты и анкеты; 
проведению диагностики, анализу 
и интерпретации эмпирических ре-
зультатов. Достижение цели и реше-
ние задач осуществлялись с исполь-
зованием теоретических (анализ, 
синтез, обобщение) и эмпирических 
(экспертная оценка, опрос, анкети-
рование, тестирование) методов ис-
следования. Эмпирическая часть 

работы была организована в форме 
диагностического исследования, 
включающего:

– экспертную оценку характера 
влияния социальной среды, образо-
вательной среды, непосредственно 
педагогов на метакогнитивные ком-
петенции современных школьников;

– анкетирование, направленное 
на оценку экспертами степени го-
товности педагогов к формированию 
метакогнитивных компетенций со-
временных школьников;

– опрос, направленный на 
определение сформированности 
теоретической готовности педа-
гогов к формированию метакогни-
тивных компетенций современных 
школьников;

– самооценку и экспертную оцен-
ку сформированности практической 
готовности педагогов к формирова-
нию метакогнитивных компетен-
ций современных школьников;

– тестирование, направленное 
на определение сформированности 
психологической готовности педа-
гогов к формированию метакогни-
тивных компетенций современных 
школьников.

В состав экспертов вошли: педа-
гоги общеобразовательных школ (30 
человек, стаж работы – 12,1±2,9 лет), 
педагоги вузов / факультетов педа-
гогического профиля (30 человек, 
стаж работы – 20,8±5,6 лет), студен-
ты выпускных курсов педагогиче-
ских специальностей (50 человек). 
Регион проведения экспертизы – г. 
Краснодар и Краснодарский край. 
В качестве стимульного материала 
были разработаны бланки с развер-
нутым описанием оцениваемых ме-
такогнитивных компетенций, мето-
дов и технологий их формирования.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Решение теоретиче-
ских задач привело к следующим за-
ключениям. Согласно обобщенному 
мнению исследователей, достаточно 
полный список ключевых метаког-
нитивных компетенций современ-
ных школьников включает следую-
щие качества, способности, знания, 
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умения и т.д.: творческое мышле-
ние, способность к рефлексии своих 
личностных ресурсов,  критическое 
мышление, способность к самообу-
чению, самообразованию рефлек-
сивное мышление, навыки работы 
в команде, саморегуляцию поведе-
ния, самостоятельность действий, 
аналитические информационные 
умения, навыки планирования дея-
тельности, способности к презента-
ции идей, самостоятельность мыш-
ления, саморегуляцию эмоций, 
навыки выдвижения и проверки 
гипотез, способность структуриро-
вать информацию, умения делать 
умозаключения и формулировать 
выводы, способность к самооценке 
способностей, знаний, умений, спо-
собности к сотрудничеству, умения 
в области проектирования страте-
гий познания, готовность к взаимо-
помощи [4-7, 13].

Готовность педагогов к форми-
рованию метакогнитивных компе-
тенций у современных школьников 
правомерно понимать как профес-
сиональное качество личности, ха-
рактеризующее согласие и стремле-
ние выполнять эту деятельность, с 
одной стороны, и наличие знаний и 
умений, практического опыта, необ-
ходимых для обеспечения ее эффек-
тивности, с другой стороны. Данное 
качество объединяет  мотивационно-
потребностные, когнитивные и опе-
рациональные характеристики лич-
ности, что позволяет выделить в его 
структуре три компонента: теорети-
ческую готовность (предполагает на-
личие необходимых теоретических 
знаний о сущности конкретной мета-
когнитивной компетенции и методи-
ческих знаний в области принципов 
и условий, методик и технологий, 
средств и методов ее формирова-
ния и развития), психологическую 
готовность (предполагает наличие 
соответствующих интересов и мо-
тивов, сознательного ценностного 
отношения к формированию у об-
учающихся  конкретной метаког-
нитивной компетенции), практи-
ческую готовность (предполагает 

наличие необходимых умений по 
организации и осуществлению про-
цесса формирования и развития, 
владение соответствующими при-
емами и методами, технологиями и 
методиками) [14-15].

Для оценки реального влияния 
социальной среды, образовательной 
среды, педагогов на состояние и про-
цесс формирования метакогнитив-
ных компетенций школьников экс-
пертам было предложено оценить 
степень своего согласия / несогласия 
с нижеследующими утверждениями 
применительно к каждой метаког-
нитивной компетенции из представ-
ленных стимульном материале.

1. «Внешняя социальная среда 
(СМИ, Интернет, общественное мне-
ние, сложившаяся система проведе-
ния свободного времени, референт-
ные группы сверстников и взрослых 
и пр.) на метакогнитивную компе-
тенцию обучающихся /конкретная 
метакогнитивная компетенция 
из перечня/ оказывает следующее 
воздействие…».

2. «Образовательная среда (со-
держание, формы и методы обу-
чения и воспитания, организация 
педагогического процесса, взаи-
модействие, общение субъектов и 
т.д.) на метакогнитивную компе-
тенцию обучающихся /конкретная 
метакогнитивная компетенция 
из перечня/ оказывает следующее 
воздействие…».

3. «Педагоги (профессиональ-
ные компетенции, личностные ка-
чества, поведение, коммуникация 
и т.д.) на метакогнитивную компе-
тенцию обучающихся /конкретная 
метакогнитивная компетенция 
из перечня/ оказывают следующее 
воздействие…».

Варианты оценки во всех трех 
случаях:

– резко негативное – -2 балл;
– скорее негативное, чем пози-

тивное – -1 балл;
– нейтральное – 0 баллов
– скорее позитивное, чем нега-

тивное – 1 балл
– абсолютно позитивное – 2 балла
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Анализ полученных резуль-
татов позволяет констатировать 
следующее.

Социальная среда, прежде всего, 
цифровая (СМИ, интернет, социаль-
ные сети), оказывает на метакогни-
тивные компетенции современных 
школьников, преимущественно не-
гативное воздействие. Соответству-
ющие средние оценки варьирова-
лись для разных компетенций от 
-1,1±0,33 (критическое мышление) 
до -0,4±0,61 (способность к презен-
тации идей). При этом эксперты в 
последующей уточняющей беседе 
отмечали, что «личностные элемен-
ты» социальной среды (представи-
тели референтных групп) в данном 
контексте не оказывают вообще 
никакого влияния на изучаемые 
феномены.

Влияние образовательной сре-
ды на формирование метакогни-
тивных компетенций школьников 
в представлениях экспертов вы-
глядит весьма разнородно. Так, 
относительно компетенций, кото-
рые представляют характеристики 
мышления, отмечается нейтраль-
ность воздействия образовательной 
среды (0,3±0,32); коммуникатив-
но-ориентированные компетенции 
(например, способность к сотрудни-
честву), по мнению экспертов, ис-
пытывают скорее положительное 
воздействие образовательной среды, 
хотя и незначительное (0,9±0,35).

Влияние педагогов на формиро-
вание метакогнитивных компетен-
ций школьников выглядит, исходя 
из оценок экспертов, наиболее не-
однозначно, хотя и с уклоном в поло-
жительную сторону; мнение экспер-
тов оказалось по данному вопросу 
мало согласованным. В частности, 
оценки влияния на характеристики 
мышления варьируются в границах 
0,5±1,25, на когнитивные харак-
теристики – в границах 1,1±0,83, 
на операциональные – в границах 
0,8±1,09.

Оценка подготовленности педа-
гогов к формированию метакогни-
тивных компетенций современных 

школьников осуществлялась от-
дельно для каждого компонента 
(вида) готовности и предполагала 
выполнение следующего задания. 
«Определите уровни готовности со-
временных педагогов к целенаправ-
ленному формированию и развитию 
метакогнитивных компетенций (от-
дельно для каждой метакогнитив-
ной компетенции и представленного 
перечня) у обучающихся:

1) теоретической (с точки зрения 
наличия необходимых теоретиче-
ских знаний о сущности конкрет-
ной метакогнитивной компетенции 
и методических знаний в области 
средств и методов ее формирования 
и развития);

2) психологической (с точки зре-
ния наличия соответствующих ин-
тересов и мотивов, сознательного 
ценностного отношения к формиро-
ванию у обучающихся конкретной 
метакогнитивной компетенции);

3) практической (с точки зре-
ния наличия необходимых умений 
по организации и осуществлению 
процесса формирования и развития 
конкретной метакогнитивной ком-
петенции). Варианты оценок:

– абсолютно не готовы – 0 баллов;
– скорее не готовы, чем готовы – 

1 балл;
– скорее готовы, чем не готовы – 

2 балла;
– полностью готовы – 3 балла.
Данная часть диагностического 

исследования привела к констата-
ции следующих фактов.

С точки зрения совпадения мне-
ний эксперты разделяются на три 
относительно однородных группы, 
соответствующие их профессио-
нально-статусным характеристи-
кам: педагоги вузов, педагоги школ, 
студенты-будущие педагоги. Наибо-
лее высокие оценки анализируемым 
феноменам даны студентами, самые 
низкие – педагогами вузов. 

Студенты ниже всего оценили 
практический компонент готовно-
сти учителей к формированию ме-
такогнитивных компетенций уча-
щихся: 1,8±0,48 по сравнению с 
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теоретическим (2,1±0,61) и психоло-
гическим (1,9±1,11). В последующей 
беседе они объясняли это тем, что 
именно действия своих преподавате-
лей они в состоянии оценить наибо-
лее явно, а их знания проявляются 
в деятельности. Мотивация же пе-
дагогов, их интересы и ценностные 
ориентиры, за редким исключени-
ем, не демонстрируются, лежат «вне 
плоскости восприятия» студента-
ми. Поэтому оценивание психоло-
гического компонента было весьма 
приблизительным, условным, ве-
роятностным, характеризовалось 
большим разбросом мнений.

Педагоги вузов самые низкие 
оценки поставили за теоретическую 
готовность (1,1±0,86); психологиче-
ский и практический компоненты 
готовности, по их мнению, практи-
чески одинакового уровня: 1,5±0,43 
1,5±0,56 соответственно. Представ-
ляется, это может быть связано со 
спецификой профессионального со-
знания, мышления данной группы 
специалистов, существенно ориен-
тированных на аналитическую ра-
боту, на обработку информации, ее 
обобщение, приращение научных 
знаний и т.д. Это может стать при-
чиной того, что они придают теоре-
тическому компоненту готовности к 
деятельности большее значение, чем 
остальные две группы экспертов, 
более строго подходят к его оценке. 
Педагоги школ наименьшие оцен-
ки поставили психологическому 
компоненту готовности (0,8±0,22), 
наибольшие – практическому ком-
поненту (1,7±0,34); оценка теорети-
ческого компонента сопоставима с 
мнением относительно практиче-
ской готовности (1,8±0,22).

Вышеназванные экспертные 
оценки определенным образом со-
гласуются с результатами более объ-
ективного, реального оценивания 
компонентов готовности подгруп-
пами экспертов. Предположитель-
но, при оценивании представители 
каждой подгруппы ориентирова-
лись, прежде всего, на собственные 
профессиональные характеристики, 

уровень подготовленности, а также 
свой специфический опыт участия в 
образовательном процессе.

Теоретическая готовность педа-
гогов к формированию метакогни-
тивных компетенций современных 
школьников оценивалась с помо-
щью проведения письменного опро-
са участников диагностики. Им 
предлагалось:

– дать определения предложен-
ным метакогнитивным компетенци-
ям (семь наименований из списка, 
отобранных случайным образом); 
варианты оценки – 5 баллов начис-
ляется при полном отсутствии оши-
бок в определениях, 4 балла – при 
наличии не более, чем одной ошиб-
ки/неточности, 3 балла – при на-
личии 2-3 ошибок/неточностей, 2 
балла – при наличии 4-5 ошибок/
неточностей, 1 балл – при наличии 
6 ошибок/неточностей, 0 баллов – 
все определения даны с ошибками/
неточностями;

– выбрать из предложенного 
перечня педагогических методов и 
приемов, методик и технологий те, 
которые предназначены (или могут 
использоваться) для формирования  
метакогнитивных компетенций 
(одно наименование из списка, вы-
бранное случайным образом; для 
каждой метакогнитивной компе-
тенции в прилагаемом перечне со-
держится по пять наименований 
дидактических инструментов); ва-
рианты оценки – 5 баллов начисля-
ется при правильном выборе всех 
дидактических элементов, 4 балла 
– при правильном выборе четырех 
дидактических элементов, 3 балла 
– при правильном выборе трех ди-
дактических элементов, 2 балла – 
при правильном выборе двух дидак-
тических элементов, 1 балл – при 
правильном выборе одного дидакти-
ческого элемента, 0 баллов – все вы-
боры сделаны неверно;

– сопоставить перечень педаго-
гических методов и приемов, мето-
дик и технологий с описанием (опре-
деление, краткая характеристика) 
педагогических методов и приемов, 
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методик и технологий, определить 
взаимосоответствие элементов двух 
названных списков; варианты оцен-
ки – 5 баллов начисляется при нали-
чии не более, чем 2 ошибок в сопо-
ставлениях, 4 балла – при наличии 
3-5 ошибок, 3 балла – при наличии 
6-9 ошибок, 2 балла – при наличии 
10-13 ошибок, 1 балл – при наличии 
14-18 ошибок, 0 баллов – 19 и более 
сопоставлений сделаны с ошибками.

Анализ средних оценок теоре-
тической готовности продемонстри-
ровал их максимальные значения у 
педагогов вуза (3,9±0,57 в среднем 
по трем параметрам) и минималь-
ные – у педагогов школ (2,8±0,74 в 
среднем по трем параметрам), баллы 
респондентов-студентов варьирова-
лись в пределах 3,1±1,3. У педагогов 
школ наиболее высоко были оце-
нены знания методов и технологий 
формирования метакогнитивных 
компетенций (3,2±0,55; остальные 
два показателя имели примерно рав-
ные значения), у студентов – знания 
сущности этих дидактических ин-
струментов (3,5±0,42; остальные два 
показателя имели примерно равные 
значения), у педагогов вузов значе-
ния показателей практически не 
различались.

Для определения степени прак-
тической готовности педагогов к 
формированию метакогнитивных 
компетенций современных школь-
ников экспертам было предложено 
выполнить два задания:

1) разработать конспект одного 
предметного урока, ориентирован-
ного на формирование метакони-
тивных компетенций у школьников 
(предлагался выбор комплекса вза-
имосвязанных метакогнитивных 
компетенций как объектов акцен-
тированного воздействия); требова-
лось обосновать выбор темы урока и 
формы его проведения, раскрыть и 
обосновать используемые средства, 
методы и технологии, описать ход 
(сценарий) урока;

2) охарактеризовать имеющийся 
реальный профессиональный опыт 
по формированию метакогнитивных 

компетенций у школьников путем 
составления перечня учебных и вне-
учебных мероприятий соответству-
ющей направленности с краткой 
характеристикой каждого из них, 
а также с указанием частоты та-
ких мероприятий в общем процессе 
работы.

Результаты подводились посред-
ством взаимной оценки (методом 
слепого рецензирования – каждую 
работу оценивали по два эксперта: 
педагог вуза + педагог СОШ, студен-
ты в экспертизе не участвовали) по 
10-балльной шкале. Оцениваемые 
показатели:

– адекватность темы урока фор-
мируемым метакогнитивным ком-
петенциям (с точки зрения воз-
можности формирования данных 
компетенций при изучении кон-
кретной темы);

– адекватность выбранной фор-
мы проведения урока сущности фор-
мируемых компетенций;

– достаточность, современность, 
адекватность выбранных дидакти-
ческих средств;

– адекватность выбранных мето-
дов, приемов, технологий и пр. сущ-
ности формируемых компетенций;

– полнота, детальность, грамот-
ность, содержательность представ-
ленного сценария урока.

Объем и характер практического 
опыта проведения мероприятий по 
формированию метакогнитивных 
компетенций у обучающихся оцени-
вался по следующей шкале:

– полное отсутствие такого опы-
та – 0 баллов (при этом дальнейшее 
оценивание не проводится);

– наличие опыта с разной часто-
той проведения мероприятий: 1 балл 
– в среднем один раз в учебный год; 
2 балла – в среднем один раз в полу-
годие; 3 балла – в среднем один раз 
в четверть; 4 балла – в среднем один 
раз в месяц; 5 баллов – в среднем 
один раз в неделю (и чаще);

– характер опыта: наличие опы-
та проведения и учебных, и вне-
учебных мероприятий – 3 балла; 
наличие только опыта проведения 
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учебных мероприятий – 2 балла; на-
личие только опыта проведения вне-
учебных мероприятий – 1 балл.

Обобщение данных, полученных 
по итогам данной части диагности-
ки, привело к выводам, согласно 
которым:

– максимальная практическая 
готовность к формированию мета-
когнитивных компетенций у обу-
чающихся свойственна педагогам 
школ, причем по обоим показате-
лям; при этом способность плани-
ровать занятия соответствующей 
направленности оценивается не-
сколько выше (7,9±0,71 из десяти 
возможных), чем существующий 
опыт данной работы (5,1±0,92 из 
восьми возможных);

– у студентов выявлена самая 
низкая, по сравнению с действую-
щими педагогами, практическая 
готовность к формированию мета-
когнитивных компетенций у обуча-
ющихся; за разработку мероприятия 
они получили в среднем 4,5±0,97 
баллов, а реальный опыт был оценен 
близко к нулю – 0,6±0,48;

– у педагогов вузов зафиксиро-
вана наибольшая разница между 
оценками за разработку учебного 
мероприятия (6,4±1,2) и за суще-
ствующий опыт целенаправленно-
го проведения таких мероприятий 
(1,5±0,67).

Наконец, определение сформи-
рованности психологической готов-
ности педагогов к формированию 
метакогнитивных компетенций со-
временных школьников проводи-
лось с использованием специально 
разработанного тестового бланка. 
Экспертам было предложено из спе-
циально разработанного перечня 
утверждений (50 наименований) вы-
брать 25 - тех, с которыми они со-
гласны полностью. В стимульном 
материале (перечне утверждений) 
содержатся:

10 элементов – мотивы, свя-
занные с интересом к процессу и 
содержанию формирования у об-
учающихся метакогнитивных 
компетенций;

10 элементов – ценности, связан-
ные с важностью результатов фор-
мирования у обучающихся метаког-
нитивных компетенций.

При обработке результатов за 
каждую выбранную позицию, соот-
ветствующую профессиональным 
интересам и профессиональным 
ценностям, начисляется по 1 бал-
лу. На основе суммирования баллов 
определялся уровень психологиче-
ской готовности к деятельности по 
формированию у обучающихся ме-
такогнитивных компетенций:

– отдельно по мотивационному / 
ценностному компонентам психоло-
гической готовности – низкий уро-
вень – 0-3 балла, средний уровень 
– 4-7 баллов, высокий уровень – 8-10 
баллов; 

– интегрально – низкий уровень 
– 0-7 баллов, средний уровень – 8-15 
баллов, высокий уровень – 16-20 
баллов.

Относительно реального уровня 
психологической готовности можно 
сказать следующее. Студенты про-
демонстрировали наивысшие в трех 
группах экспертов результаты, при-
чем мотивационная составляющая 
оценки оказалась выше, чем цен-
ностно-ориентационная (7,1±1,8 и 
6,2±0,9 соответственно). Это может 
быть связано с их недостаточной те-
оретической готовностью: недопо-
нимание сущности и значения мета-
когнитивных компетенций привело 
к недостаточной сформированности 
ценностного отношения к их форми-
рованию у школьников.

Самые низкие оценки принадле-
жат педагогам школ; это касается и 
мотивации (3,3±1,2), и ценностных 
ориентаций как потенциально дей-
ственных стимулирующих факто-
ров (3,8±0,9). Возможно, это может 
объясняться известной перегружен-
ностью учителей, завышенными 
и чрезмерно разнородными требо-
ваниями к их профессиональной 
деятельности.

Педагоги вузов характеризова-
лись средними по величине оцен-
ками психологической готовности 
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к формированию метакогнитивных 
компетенций обучающихся. При 
этом у них, в отличие от студентов, 
выше оказались оценки ценностно-
ориентационного элемента (5,1±2,3), 
чем мотивационного (4,8±2,1). Мож-
но предположить, что это объясня-
ется их более четким осознанием 
важности анализируемого явления, 
что обеспечивает ценностное к нему 
отношение; а реалии организации 
работы, предъявляемые к ней внеш-
ние требования и пр., препятствуют 
развитию мотивации решения неко-
торых задач, не включенных в кри-
терии оценки качества труда.

Резюме. Теоретические и эмпи-
рические результаты исследования 
позволяют заключить следующее. 
Учитывая наличие негативного вли-
яния социальной среды на метаког-
нитивные компетенции школьников 
и отсутствие необходимого в данном 
аспекте формирующего воздействия 
со стороны образовательной среды, 
включая педагогов, становится оче-
видной необходимость оптимизации 

данного процесса, включение соот-
ветствующих действий в круг учеб-
но-воспитательных задач школы. 
Это, в свою очередь, требует специ-
альной подготовки педагогов. Имен-
но школьные учителя – та катего-
рия педагогических работников, 
которые призваны непосредственно 
решать задачи формирования мета-
когнитвных компетенций у обучаю-
щихся. Поэтому очевидна острая не-
обходимость в повышении уровня их 
готовности к данной деятельности 
и, прежде всего, в оптимизации их 
мотивационно-ценностной сферы. А 
с перспективной точки зрения, для 
обеспечения позитивных тенденций 
в организации соответствующего 
образовательного процесса, превен-
ции мотивационной, когнитивной 
и операциональной неготовности 
педагогов к формированию метаког-
нитивных компетенций у школьни-
ков злободневным представляется 
анализ и оптимизация содержания 
профессионально-педагогической 
подготовки современных студентов.

*Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта междисципли-
нарных фундаментальных исследований УНО «Кубанский научный фонд» 

№МФИ-20.1/80 «Подготовка педагогов к развитию метакогнитивных компе-
тенций у обучающихся на основе интегративного подхода».
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