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мИРовой оПыТ ИдеНТИФИкАЦИИ меТАкоГНИТИвНых комПеТеНЦИй 
ПедАГоГА в ходе ПРоФеССИоНАльНоГо СТАНовлеНИя И РАБоТы 
С одАРёННымИ УЧАщИмИСя

РЕЗЮмЕ

Сегодня предъявляются значительные требования к профессиональным 
компетенциям педагога, среди которых особое место занимают компе-
тенции, определяющие эффективность работы с разными категориями 
учащихся. В статье приводятся результаты теоретического сопоставле-
ния концептуальных подходов к выявлению и развитию профессиональных 
компетенций будущих педагогов. Анализируются метакогнитивные ком-
петенции, лежащие в основе самообучения. Обосновывается роль специ-
альной работы в рамках отдельных образовательных курсов, тренингов 
и практик в высшей школе, направленных на развитие метакогнитивных 
стратегий и компетенций будущих педагогов. В статье предложена опорная 
структура компонентов метакогнитивной компетентности (метаког-
нитивное знание, декларативное знание, метакогнитивные стратегии). 
Проанализировав понятийную карту и сопоставив различные модели 
идентификации и развития метакогнитивной компетентности, авторы 
выделяют в её структуре исследовательские, управляющие и коммуника-
тивные компетенции.
Анализ отечественных исследований выделяет роль управляющих ком-
петенций для работы с одарённым ребёнком и показывает, что будущий 
педагог должен постоянно развивать в себе и в одарённом учащемся 
регуляторно-личностные качества. При работе с одарённым учащимся 
от педагога требуется метакогнитивная компетентность, которая 
формируется в процессе задавания вопросов самому себе, в попытках про-
бовать иные стратегии решения педагогических ситуаций. От педагога 
требуется не только умение учить, но и постоянно учиться самому, чтобы 
быть способным разрешить вместе с учащимися нетривиальные ситуации.
Показывается как взаимоотношения педагога и учащихся влияют на пси-
хологическое здоровье, благополучие, психологическое выгорание, качество 
выполнения профессиональной деятельности, способность работать с ода-
рённой личностью. Делается вывод о том, как должны измениться подходы 
к профессиональной подготовке специалистов образовательной сферы, 
чтобы обеспечить возможность работы с категорией одарённых детей. 

Ключевые слова: метакогнитивные компетенции, профессиональная под-
готовка педагогов, профессиональное становление, одарённые учащиеся, 
компетенции для работы с одарёнными
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woRld ExPERIEnCE In IdEnTIFyIng mETACognITIVE ComPETEnCIES 
oF A TEACHER In THE CouRSE oF PRoFESSIonAl dEVEloPmEnT And woRK 
wITH gIFTEd CHIldREn

ABStrACt

Today, there are significant requirements for the professional competencies 
of a teacher, among which a special place is occupied by competencies that determine 
the effectiveness of work with different categories of students. The article presents 
the results of a theoretical comparison of conceptual approaches to the identification 
and development of professional competencies of future teachers. The metacogni-
tive competencies underlying self-learning are analyzed. The role of special work 
within the framework of individual educational courses, trainings and practices 
in higher education, aimed at developing metacognitive strategies and competencies 
of future teachers, is substantiated. The article proposes a support structure for the 
components of metacognitive competence (metacognitive knowledge, declarative 
knowledge, metacognitive strategies). After analyzing the concept map and compar-
ing various models of identification and development of metacognitive competence, 
the authors single out research, managerial and communicative competences in its 
structure.
An analysis of domestic research highlights the role of managing competencies 
for  working with a gifted child and shows that a future teacher must constantly 
develop regulatory and personal qualities in himself and in a gifted student. When 
working with a gifted student, a teacher needs metacognitive competence, which 
is formed in the process of asking questions to oneself, in attempts to try other strate-
gies for solving pedagogical situations. The teacher is required not only to be able 
to teach, but also to constantly learn himself in order to be able to solve non-trivial 
situations together with students.
It is shown how the relationship between a teacher and students affects psychological 
health, well-being, psychological burnout, the quality of professional activity, the abil-
ity to work with a gifted person. The conclusion is made about how approaches 
to the professional training of specialists in the educational sphere should change 
in order to provide the opportunity to work with the category of gifted children.

Key words: metacognitive competencies, professional teacher’s training, professional 
development, gifted students, competencies for working with gifted
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введеНИе

Целью теоретического исследования, представлен-
ного ниже, является выявление структурных составля-
ющих понятия «метакогнитивная компетентность», важ-
ных для профессионального становления будущего пе-
дагога. Для профессии «педагог» идентификация уровня 
развития данных компетенций имеет особое значение, 
поскольку педагог «сам себя выращивает» как профес-
сионал. В результате нами был подготовлен теоретиче-
ский обзор мирового опыта по определению метакогни-
тивных компетенций в процессе университетского обу-
чения будущих педагогов. 

В отечественной [1–10] и зарубежной [11–19] психо-
лого-педагогической литературе особое место отводит-
ся проблеме взаимоотношения, как педагога, так и пси-
холога, с учениками и её влияния на психологическое 
здоровье и благополучие (психологический ресурс, спо-
собность справляться со стрессовыми ситуациями, лич-
ные достижения); на психологическое выгорание (эмо-
циональное истощение, деперсонализацию, редукцию 
личностных достижений); качество выполнения про-
фессиональной деятельности (профессиональную мо-
тивацию, профессионально важные качества, рабочие 
отношения, корпоративную культуру, доверие между 
учебным учреждением и семьями, внедрение нового), 
на способность работать с разными категориями уча-
щихся, например, с одарёнными.

В качестве методологической основы взята концеп-
ция развития метакогнитивных компетенций и страте-
гий обучения [20, 21, 22]. Современные модели (напри-
мер, модель Пины Тарриконе [23]) представляют со-
бой огромную понятийную карту с множеством значи-
мых факторов, включающую метакогнитивную осведом-
лённость, рефлексию и саморегуляцию, декларативное 
и процедурное знание и другие переменные.

Также профессиональная подготовка педагога рас-
сматривается нами в рамках методологии рефлексивно-
деятельностного подхода. Здесь базовыми положениями 
эмпирических теорий обучения взрослых [21, 22, 24] вы-
ступает утверждение, что в основе содержания педаго-
гического образования должен лежать разнообразный 
опыт динамично развивающегося профессионала, кото-
рый подвергается постоянной рефлексии и определяет 
индивидуальный путь обучения. Данный подход выра-
жается в том, что основой, средством и ведущим усло-
вием развития личности является деятельность. В свя-
зи с этим сложно организовать рефлексию собственного 
опыта и при этом прогнозировать будущее без активно-
го участия в данном процессе собственно субъекта дея-
тельности. Таким образом, развитие рефлексивных уме-
ний и рефлексивного мышления тесно связано с реали-
зацией рефлексивно-деятельностного подхода к разви-
тию готовности студентов к профессиональному само-
совершенствованию.

При работе с одарённым учащимся педагогу необ-
ходимо постоянно проявлять и совершенствовать мета-
когнитивные компетенции. От него требуется не только 
умение учить, но и постоянно учиться самому, задавать 

себе вопросы, размышлять, вырабатывать иные стра-
тегии поведения для решения вместе с одарённым уча-
щимся нетривиальных ситуаций.

В отечественных исследованиях [1] выявлен более 
интенсивный рост профессионального выгорания у пе-
дагогов, работающих с одарёнными по сравнению с пе-
дагогами, работающими в обычных классах. Кроме того, 
коллектив отечественных учёных-разработчиков «Ра-
бочей концепции одарённости» (1998, 2003), обращает 
внимание на то, что одарённые дети создают нетриви-
альные ситуации, в которых типичные педагогические 
подходы не работают, и от педагога требуется измене-
ние взгляда на ученика, на учебный процесс и самого 
себя, что тем самым ставит его в рефлексивную позицию. 

Анализ работ, определяющих профессионально-
важные качества и психологические особенности педа-
гогов и психологов, работающих с одарёнными учащи-
мися, показывает, что к таким специалистам предъявля-
ются особые требования, поскольку не каждый сможет 
работать с такой категорией детей. 

Таких специалистов должны отличать определён-
ный психологический склад, более мягкий характер 
взаимодействия, более демократичный стиль в обще-
нии; их должна характеризовать компетентность в сво-
ей области, способность поддержать, проявить сотруд-
ничество и эмпатию. Выявление одарённости возмож-
но лишь при высокой квалификации специалистов. Та-
ким образом, важно развитие соответствующих компе-
тенций в ходе вузовской подготовки будущих педагогов.

РеЗУльТАТы

Современная структура высшего образования тре-
бует от личности всё большей способности к самообу-
чению. С возрастом совершенствование стратегий мета-
познания приобретает всё большее значение для само-
обучения [25, 26]. В мировых исследованиях последних 
лет [3, 21, 27, 28] выделена значимость и возможные пути 
подготовки на всех стадиях получения образования об-
учающихся, способных непрерывно учиться и самосто-
ятельно реализовывать свой образовательный запрос, 
применяя метакогнитивные компетенции и стратегии. 

Метапознание позволяет нам выявить путь функци-
онирования индивидуальной когнитивной структуры 
[29], это наше знание о познании (метазнание), процесс 
и стратегии когнитивной регуляции. Проанализировав 
и сопоставив ключевые мировые концепции, мы пред-
лагаем для построения диагностического инструмента-
рия, форм и технологий обучения опираться на следую-
щую структурную схему компонентов метакогнитивной 
компетентности. Метакогнитивная компетентность – по-
нимание собственной способности решить определён-
ную задачу, выбрать и реализовать стратегию для её ре-
шения – основывается на метакогнитивной осведомлён-
ности (метакогнитивное знание: декларативное, проце-
дурное, условное и метакогнитивная регуляция) и реа-
лизуется в метакогнитивных компетенциях и стратегиях. 
Рассмотрим подробнее каждый компонент структуры. 
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Метакогнитивное знание приобретается в ходе экс-
плицитного осознанного обучения. В результате случай-
ного, имплицитного обучения не появляются ответы на 
следующие вопросы «как запоминать?», «как решать про-
блемы?», «как думать?», «как понимать?», «как учиться? 
и пр. По Флэйвеллу метакогнитивное знание составляют 
предварительные знания и представления о том, какие 
факторы или переменные задействованы в ходе когни-
тивной работы и влияют на её результат [30].

Декларативное знание включает знание о конкрет-
ном ученике (обучающемся) и факторах, оказывающих 
влияние на результат обучения. Процедурное знание – 
знание о процессуальных навыках. Условное знание – 
знание о том, где и когда применить различные позна-
вательные действия. 

Метакогнитивные стратегии применяются буду-
щими педагогами для того, чтобы эффективно решать 
учебные задачи, осуществлять мониторинг, регулиро-
вать и управлять когнитивным и аффективным процесса-
ми, строить своё собственное знание. Метакогнитивные 
стратегии позволяют ученику проверить его понима-
ние, критические суждения и пр. На этой основе обуча-
ющийся может регулировать эффективность своего под-
хода с точки зрения правильно выполненного задания.

Концепция метакогнитивных компетенций включа-
ет восемь категорий: способность делать заметки, спо-
собность планировать и представлять индивидуальный 
проект, способность планировать и представлять кол-
лективный проект, способность планировать и пред-
ставлять научный текст, способность планировать си-
стему обучения, способность следовать системе обуче-
ния, способность оценивать обучающую систему, спо-
собность структурировать материал.

Проанализировав понятийную карту и сопоставив 
различные модели идентификации и развития метаког-
нитивной компетентности, мы можем заключить, что ме-
такогнитивные компетенции включают в себя исследо-
вательские, управляющие и коммуникативные компе-
тенции. Исследовательские компетенции: строить пред-
положения, видеть проблему, осуществлять поиск необ-
ходимой информации и выделять в ней главное, делать 
умозаключения и выводы, доказывать и защищать свои 
идеи). Управляющие компетенции: планирование (це-
леполагание, простраивание личностной и профессио-
нальной перспективы), самомониторинг (самооценка ис-
следовательских и творческих способностей, своих оп-
тимальных стратегий познания), рефлексия, саморегуля-
ция. Коммуникативные: (сотрудничество, умение рабо-
тать в коллективных проектах, умение сформулировать 
вопрос и обратиться к наставнику, эксперту).

Применительно к одарённому ребёнку повышается 
роль управляющей компетенции. Данный вывод мы де-
лаем, опираясь на работу отечественных исследователей 
[31], которые выявили наличие связи между регулятор-
но-личностными качествами (инициативность и само-
стоятельность) и успеваемостью одарённых учащихся. 
В том числе, доказав, что они связывают воедино моти-
вационную сферу, интеллект и систему осознанной са-
морегуляции одарённого ребёнка.

Таким образом, инициативность и самостоятель-
ность становятся системообразующим фактором успеш-
ности одарённого ребёнка. Выявленная тенденция ещё 
раз подтверждает, что будущий педагог должен посто-
янно развивать в себе и в одарённом учащемся эти ре-
гуляторно-личностные качества.

В свете пересмотра роли педагога на всех стадиях 
получения образования с начала 2000-х годов автора-
ми [21, 28, 32] подчёркивается необходимость подготов-
ки обучающихся как независимых студентов, умеющих 
осуществлять поиск интересующей их информации и не-
прерывно учиться (long-life learning), активно обсужда-
ются пути реализации данной педагогической задачи. 

К ведущей наставнической функции учителя доба-
вилась возрастающая активность ребёнка, его субъект-
ная позиция [33]. Р.M. Абдельрахман определяет мета-
когнитивную осведомлённость как главный предиктор 
академической успешности студента [27]. Есть некото-
рые данные исследователей о том, что специально-ор-
ганизованная работа в университете в данном направ-
лении позволяет в некоторой степени влиять на разви-
тие метакогнитивной осведомлённости студентов и их 
академических достижений [33–37].

В последние десятилетия появилось достаточно 
много моделей [22, 35, 37], позволяющих идентифициро-
вать метакогнитивные стратегии в обучении и выстраи-
вать соответствующую диагностику. В основном подоб-
ные модели носят интеграционный характер и опира-
ются на модель метакогнитивных стратегий обучения, 
предложенную Н. Андерсоном [20]. Например, в одной 
из компьютерных моделей, предложенной Дж. Сегеди 
и его сотрудниками [38], определены следующие мета-
когнитивные стратегии: постановка целей и планиро-
вание (выделение целей, выбор и планирование дости-
жений целей); знаниевый компонент (проверка знаний); 
мониторинг (достижение понимания, сверка с постав-
ленными целями); поиск помощи в случае затруднений 
(обращение к наставнику, умение увидеть своё незна-
ние и правильно сформулировать вопрос к наставнику). 

Самые значимые метакогнитивные стратегии для са-
монаправляемого обучения удалось выявить С.В. Шенно-
ну [22]: предпочтение метакогнитивных вопросов для по-
стоянного оценивания своего прогресса позволяет сту-
дентам в перспективе становиться пытливыми и мотиви-
рованными. А Дональд Шон [24] в 80-х годах прошлого 
столетия предложил концепцию «рефлексивного прак-
тика», в которой показал, что способность строить соб-
ственную систему представления о происходящем, за-
частую «невербализованную», является такой же значи-
мой для развития профессиональной компетентности 
человека, как и формальные знания и приёмы работы.

Сегодня в мировых педагогических стандартах закре-
плена функция учителя как аналитика, исследователя [39]. 

дИСкУССИоННые воПРоСы

Наши предварительные исследования и наблюдения 
показали, что высоко академически успешные студенты 
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(отличники) далеко не всегда обладают высоким уров-
нем развития метакогнитивных компетенций. В то вре-
мя, как студенты с хорошим стабильным академическим 
результатом демонстрируют более высокую степень гиб-
кости и профессиональной рефлексии, исследователь-
ских компетенций [32]. 

Сегодня профессиональное сообщество разраба-
тывает и апробирует новые модели подготовки педаго-
гов: мировые проекты «Учитель для Америки», «Учитель 
для России», различные платформы, позволяющие тре-
нировать общие и метакогнитивные компетенции. Тра-
диционная модель теоретического вузовского обуче-
ния всё больше противопоставляется деятельностному 
[33, 34]. Например, сотрудниками Института педагогики 
и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ под руковод-
ством А.И. Савенкова на базе университетской школы 
МГПУ более шести лет реализуется эксперимент по под-
готовке будущих педагогов начальной школы в рамках 
рефлексивно-деятельностного подхода [32]. Часть учеб-
ных занятий будущих педагогов начальной школы пере-
несено в школу, в реальные условия, где в ходе обуче-
ния курирования учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности младших школьников студенты также 
развивают свои профессиональные, практические ком-
петенции. Особые возможности для профессионально-
го становления и развития приобретаются за счёт по-
стоянной связи с вузовским преподавателем и приме-
няемого на каждом этапе соответствующего диагно-
стического инструментария, позволяющего отслежи-
вать динамику метакогнитивных компетенций студента. 
Отдельно стоит сказать про роль педагога-наставника 
и важность взаимодействия с ним, особенно на первых 
годах обучения, когда студент проходит соответствую-
щую стадию развития профессиональной идентичности 
и может усомниться в правильности своего профессио-
нального выбора [40].

Из приведённого выше теоретического исследова-
ния видно, что модель профессиональной подготовки 
в высшей школе всё больше смещается в сторону дея-
тельностной парадигмы. Методические инструменты 
рефлексии уже привычно интегрированы во многие ба-
зовые курсы. 

ЗАклюЧеНИе

В статье проведён теоретический анализ и сопостав-
ление классических и современных концепций диагно-
стики и развития профессиональных компетенций. Ме-
такогнитивные компетенции лежат в основе самообу-
чаемости. Сопоставление различных моделей иденти-
фикации метакогнитивной компетентности позволило 
нам выделить исследовательские, управляющие и ком-
муникативные метакогнитивные компетенции будуще-
го педагога, необходимые для работы с разными кате-
гориями обучающихся. 

Безусловно, профессиональная подготовка сту-
дентов-педагогов имеет свою специфику, в особенно-
сти, если они готовятся работать с одарёнными детьми, 

что требует постоянного совершенствования у них ре-
гуляторно-личностных качеств.

Следовательно, в процессе университетской подго-
товки будущего педагога чрезвычайно важной задачей 
является выработка соответствующих метакогнитивных 
компетенций и стратегий. Рефлексивно-деятельностный 
подход оказывается наиболее эффективным для созда-
ния данных условий. 
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