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В Государственной программе «Образование и молодежная поли
тика», реализация которой рассчитана на 2016-2020 гг., определе
ны основные приоритеты развития системы образования. В их чис
ле -  обеспечение качества образования, отвечающего потребностям  
инновационной экономики, ядром которой является человек — но
ситель комплекса ценностей и компетенций.

Следует заметить: если ценностная основа — это достаточно стабильный компонент, 
который предстает как антропологическая мера (как то, что определяет подлинно че
ловеческое в человеке, маркирует его природу и аккумулируется в вечных ценностях), 
то компетентностная составляющая — это открытая, постоянно достраивающаяся систе
ма. Вместе с тем достраивание компетентности не осуществляется само собой, самопро
извольно. Оно требует инструментальной обеспеченности, фундамент которой образу
ет метапредметная компетентность.

В инструктивно-методическом письме Мини
стерства образования Республики Беларусь 

«Об организации в 2018/2019 учебном году об
разовательного процесса при изучении учебных 
предметов и проведении факультативных заня
тий при реализации образовательных программ 
общего среднего образования» определены три 
группы компетентностей: предметная, личност
ная, метапредметная. То есть метапредметная 
компетентность задана как целевой ориентир 
образовательного процесса.

На сегодняшний день в трудах белорусских 
ученых вопрос, касающийся раскрытия сущно
сти и структуры метапредметной компетент
ности, не получил достаточного теоретическо
го осмысления. Исключение, пожалуй, состав
ляет диссертационное исследование Е. Н. Пар
хоменко «Формирование логического мышле
ния учащихся 5 -8  классов на основе интегра
ции образовательных технологий» [7], выпол
ненное в 2015 году под руководством Н. И. За- 
прудского. Однако и в данном исследовании

метапредметность не позиционируется как са
мостоятельное педагогическое явление. В на
стоящее время заявленная проблема разраба
тывается в Российской Федерации четырьмя на
учными школами: Ю. В. Громыко -  Н. В. Гро
мыко [3; 4]; А. Г. Асмолова [l; 6]; Т. И. Шамо- 
вой -  С. Г. Воровщикова [2], А. В. Хуторского 
[8]. Представители этих школ при построении 
концепции метапредметности исходят из раз
ных теоретических оснований, поэтому в каж
дой концепции по-разному расставлены смыс
ловые акценты, определены подходы к отбору 
содержания образования, ориентированного на 
формирование метапредметной компетентно
сти, предложены разноплановые технологиче
ские решения.

Таким образом, до
статочно широкий ди
апазон трактовок сущ
ности и содержатель
ного наполнения фено
мена «метапредметная
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компетентность», имеющий место в работах 
ученых российских школ, и довольно скромное 
место, отводимое этому вопросу в трудах бело
русских исследователей, порождает ряд трудно
стей, связанных с однозначным определением 
его понятийных границ, содержательного на
полнения и критериальной основы. Это не по
зволяет четко и технологично спроектировать 
и реализовать образовательный процесс, ори
ентированный на формирование метапредмет- 
ной компетентности.

Раскроем сущ ность феномена «метапред- 
метная компетентность», его структуру, а так
же опишем показатели и критерии, позволяю
щие диагностировать наличие данного образо
вательного приращения у  обучающихся. Изла
гаемые ниже теоретические положения полу
чили практическую апробацию в ходе реализа
ции инновационного проекта «Внедрение моде
ли формирования метапредметной компетент
ности учащихся в условиях профильного обуче
ния» (2016-2018 гг.).

М етапредм етная ком петентность -  
компетентность, наличие которой обусловли
вает возможность становления обучающегося 
как субъекта образования, заинтересованного, 
мотивированного и способного к позитивному 
самоизменению (по В. В. Давыдову, способно
го преодолевать собственную ограниченность 
не только в конкретных предметных областях, 
но и в любой сфере деятельности, в особенно
сти в отношениях с самим собой -  неумелым, 
невнимательным, но способным меняться, ста
новиться другим [5]). Метапредметная компе
тентность позволяет человеку постоянно нара
щивать и обновлять свои компетентности, об
условливает интеграцию опыта, которым обла
дает личность, и создает предпосылки для «пе
ревода» опыта на качественно иной, системный 
уровень. По отношению к предметной мета
предметная компетентность выполняет инстру
ментальную (методологическую) и регулятор
ную функции. Это позволяет человеку, облада
ющему метапредметной компетентностью, осу
ществлять самообучение в течение всей жизни, 
справляться с проблемами (личностными, со
циальными, профессиональными), эффектив
но действовать в ситуации неопределенности и 
многозадачности, постоянно достраивать образ 
мира и себя в мире.

Функции метапредметной компетентности об
условливают ее структуру, включающую восемь 
компонентов. Стержнем этой структуры высту
пает рефлексивная составляющая. В число ком
понентов включены учебно-управленческий, 
универсально-логический, коммуникативный, ин
формационный, исследовательский, теоретико

онтологический, технико-технологический, инсгру- 
ментально-эписгемологический. Каждый из ком
понентов представленной системы может быть по
зиционирован как вид метапредметной компетент
ности. Определим сущностное наполнение каждо
го из них.

Учебно-управленческая компет ент 
ность обеспечивает эффективное управление 
обучающимися собственной учебной деятель
ностью.

Универсально-логическая компетент
ность обусловливает успешное осуществление 
человеком логических действий и дает ему воз
можность «сильно и правильно» мыслить.

Коммуникативная компетентность 
позволяет анализировать ситуации межличност
ного взаимодействия, определять коммуника
тивные задачи и наиболее эффективные пути 
их решения.

И нформ ационная компет ент ност ь  
обусловливает подготовленность личности к ра
боте с информацией, представленной в разных 
формах и полученной из всевозможных источ
ников. Освоение этой компетентности позволя
ет человеку эффективно использовать инфор
мацию для решения учебно-познавательных и 
практических задач.

исследоват ельская компетентность 
предполагает готовность человека к осуществле
нию исследовательской деятельности, т.е. дея
тельности, направленной на получение нового 
знания (выявление закономерностей, способов 
деятельности) через постановку проблемы, вы
движение гипотез, разработку плана их провер
ки, подбор исследовательских методов, реализа
цию плана проверки гипотез, анализ получен
ных результатов, формулировку выводов.

Террет ико-онт ологическая ком пе
тентность связана с эффективным исполь
зованием научного знания в качестве средства 
мышления и инструмента решения познаватель
ных и практических задач. Природа научного 
(теоретического) знания и формы его существо
вания обусловливают структуру опыта, стоящего 
за теоретико-онтологической компетентностью. 
Владеющий теоретико-онтологической компе
тентностью человек имеет опыт работы с науч
ным фактом, понятием, законом (закономерно
стью), теорией (концепцией), методом.

Т ехн и к о -т ехн о л о ги ч еск а я  к о м п е
тентность  обеспечивает эффективность и 
безопасность жизни человека в высокотехно
логичной среде, предполагает владение опы
том выстраивания деятельности на технологи
ческой основе, а также опытом культуросообраз
ного, экологически безопасного использования
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современных технологий для решения практи
ческих задач.

Инструментально-эпистемологичес
кая компетентность включает опыт при
менения универсальных инструментов познания: 
вопроса, задачи, проблемы, модели и схемы -  
всех тех инструментов, которые позволяют чело
веку вырабатывать и конструировать новое (как в 
объективном, так и субъективном смысле) знание.

Для постановки четких и диагностично за
данных целей учебных занятий (уроков), ори
ентированных на формирование у  учащихся ме- 
тапредметной компетентности, а также для соз
дания контрольно-оценочного инструментария, 
позволяющего выявить степень эффективности 
этого процесса, следует обратиться к системе 
критериев и показателей сформирован- 
ности данного вида образовательных прира
щений.

Критерий «Сформированностъ учебно
управленческой компетентности»

Показатели:
□  умение грамотно формулировать цели 

(реалистичные, операциональные, репрезен
тативные, преемственные, характеризующи
еся пространственно-временной определен
ностью);

Q способность определить смысл достижения 
цели (осуществить переход от значения к 
личностному смыслу);

□  умение сформулировать задачи на основе со
отнесения цели с условиями ее достижения;

□  умение расставить приоритеты;
□  мотивационная готовность к достижению цели;
□  умение проанализировать ситуацию на пред

мет соотнесения желаемого и действитель
ного, правильно оценив имеющиеся ресурсы 
(временные, интеллектуальные, информа
ционные, материально-технические, иные);

□  умение спрогнозировать варианты развития 
событий;

□  умение спланировать деятельность по реше
нию поставленных задач, определив после
довательность действий;

□  умение использовать различные способы ре
шения задач;

□  умение определить необходимое материаль
ное оснащение для реализации выбранно
го способа;

□  умение отобрать наиболее рациональные 
способы решения;

□  умение распределить рабочее время, органи
зовать свое рабочее место; осуществлять во
левую регуляцию деятельности, корректиро
вать ее в соответствии с эталоном;

□  умение осуществлять деятельность в соответ
ствии с принципами здоровьесбережения;

□  умение описать полученный результат, сли
чить его с эталоном, осуществить контроль 
степени достижения поставленной цели;

□  умение дать правильную оценку полученно
му результату, определить надежность и эф
фективность используемых способов;

□  умение находить и исправлять ошибки как 
в своих рассуждениях, так и в рассуждени
ях другого человека; признать свою ошибку;

□  умение обосновать свою точку зрения, аргу
ментированно опровергнуть мнение, с кото
рым не согласен, даже если его высказыва
ет большинство;

□  умение находить компромиссное решение, 
разрешать конфликты, предметом которых 
являются разные взгляды на один и тот же 
предмет;

□  способность понимать суть предложенного 
задания или вопроса;

□  умение определять свою способность выпол
нить задание, выявить образовательные де
фициты;

□  критичность по отношению к заданиям, раз
личным идеям и версиям;

□  способность сосредоточиться на основной 
цели при выполнении разнообразных за
даний;

□  владение мнемотехниками;
□  умение выразить собственное отношение к 

происходящему на уроке, выявить смысл де
ятельности;

□  способность выработать критерии правиль
ного выполнения задания и оценить по ним 
полученный результат;

□  понимание значимости владения учебно
управленческой компетентостью для реали
зации своих жизненных планов;

□  восприятие опыта эффективной организа
ции и управления собственной деятельно
стью как ценности;

□  стремление к совершенствованию учебно
управленческой компетентности.

Критерий «Сформированностъ универ
сально-логической компетентности»

Показатели:
□  наличие опыта, позволяющего безоши

бочно и продуктивно осуществлять вы
деление главного и второстепенного, су
щественного и несущественного, общего 
и единичного, необходимых и достаточ
ных признаков;

□  умение использовать сравнение (эмпириче
ское и теоретическое), анализ (эмпириче
ский и теоретический), синтез, сериацию, 
группировку, классификацию;

□  умение обобщать, формулировать выводы, 
строить доказательство, выстраивать умоза
ключения по аналогии, использовать дедук
цию и индукцию;

□  способность самостоятельно формулировать 
мысли и ясно их излагать, выдвигать соб
ственные версии и аргументировать их со
стоятельность;

а «Народная «спета» N” 1
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□  умение логически, непротиворечиво рассу
ждать, восстанавливать логику рассуждения 
другого человека;

□  умение оценить уровень своей учебно
логической компетентности; стремление к 
ее совершенствованию;

□  осознание необходимости применения ло
гических средств при разрешении сложных 
ситуаций.

Критерий «Сформированностъ комму
никативной компетентности» 

Показатели:
□  умение ставить и решать разные типы ком

муникативных задач: определять цели ком
муникации, оценивать ситуацию, свои воз
можности, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера (партнеров), выби
рать эффективные стратегии коммуникации, 
осуществлять самомониторинг, быть гото
вым к осмысленному изменению своего ком
муникативного поведения:
S умение слушать и слышать другого че

ловека;
S  умение точно выражать свои мысли в со

ответствии с задачами и условиями ком
муникации (контекстом);

S  умение представлять информацию в 
письменной и устной форме;

S стремление интересоваться мнением дру
гого человека;

S  осознание возможности существования 
разных точек зрения;

✓ умение вступать в диалог, коллективно 
обсуждать вопросы;

S умение планировать и организовывать со
трудничество с другими людьми (в груп
пе сверстников, с учителем), выстраивать 
рабочие отношения, взаимодействие в со
ответствии с морально-этическими нор
мами;

•S уважительное отношение к партнерам;
S  готовность оказывать помощь (прини

мать помощь) и эмоциональную под
держку, способность к эмпатии, установ
лению доверительных отношений;

S  умение предвидеть последствия выбран
ной коммуникативной стратегии и ис
пользуемых способов коммуникации;

□  психологическая готовность к коммуника
ции, ориентация на успех, позитивная уста
новка на диалог и сотрудничество;

□  восприятие коммуникации как явления, 
имеющего личностную и социальную зна
чимость;

□  правильная оценка уровня своей коммуни
кативной компетентности и стремление к ее 
совершенствованию.

Критерий «Сформированностъ инфор
мационной компетентности» 

Показатели:
□  готовность к самостоятельной информаци

онной деятельности:

S умение сформулировать информацион
ный запрос;

■/ умение ориентироваться в информацион
ных источниках;

V умение осуществить поиск необходимой 
информации;

S умение проанализировать информацию, 
оценить степень истинности;

S владение опытом интерпретации инфор
мации и оценки интерпретаций, сделан
ных другими людьми; 

v' способность противостоять манипулятив- 
ному воздействию, осуществляемому по
средством информации;

*  умение отобрать нужную информацию;
S умение перевести информацию из одной 

формы в другую, осуществить ее сворачи
вание и разворачивание (схема текст), 
перевести с одного языка на другой (язык 
формул ** естественный язык);

S  умение систематизировать, каталогизи
ровать и хранить информацию;

S умение быстро извлечь и правильно ис
пользовать информацию для решения 
учебных и практических задач;

□  восприятие информации как ценности, 
объекта труда и как продукта, имеюще
го социально-культурные и экономические 
(стоимостные) характеристики;

□  опыт организации деятельности, построен
ной в соответствии с принципами информа
ционной безопасности (в единстве ее техни
ческого, психологического и экономическо
го аспектов);

□  восприятие информационной компетентно
сти как неотъемлемого требования к совре
менному человеку, показателя его готовно
сти к жизни в информационном обществе;

□  правильная оценка уровня своей информа
ционной компетентности и стремление к ее 
совершенствованию.

Критерий «Сформированностъ исследо
вательской компетентности»

Показатели:
□  компетентность в области техники и техно

логии исследовательской деятельности (по
становка цели и задач исследования, анализ 
состояния изучаемого вопроса, прогнозиро
вание вариантов решения, планирование ра
боты, проведение исследования (в том чис
ле его экспериментальной части), осущест
вление контроля и представление получен
ных результатов);

□  методологическая готовность, проявляюща
яся в умении обосновать актуальность ис
следования, сформулировать его цель, зада
чи, объект, предмет, гипотезу, методологи
ческие основания, отобрать научные мето
ды и методики, разработать программу ис
следования, его диагностическую базу, выя
вить теоретическую и практическую значи
мость полученных результатов;

10



(  НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ ПЛАТФОРМА )

□  информационная готовность к осуществле
нию исследования (эффективная работа с 
исходной информацией на разных этапах 
исследования);

□  сформиропанность аксиологического ком
понента компетентности, проявляющегося 
в наличии: а) ценностей-знаний (осознание 
роли исследовательской деятельности и ее 
продуктов в жизни человека), б) ценностей- 
средств (понимание значения использова
ния научных методов, восприятие их как 
универсальных способов познания мира), 
в) ценностей-отношений человека к окружа
ющему миру, другим людям, себе;

□  наличие личностного компонента исследо
вательской компетентности (общая эруди
ция, любознательность, способность быстро 
учиться и переучиваться, способность к свер
тыванию мыслительных операций, перено
су и трансформации идей, «зоркость ума» 
(способность увидеть больше, чем увидели 
в изучаемом явлении другие), гибкость, ди- 
вергентность, оригинальность, комбинатор- 
ность, аналитичность, логичность, систем
ность мышления, широта категоризации, 
способность к отелен н ом у ассоциирова
нию, развитое воображение, фантазия, па
мять, внимание; грамотная, беглая, богатая 
речь, умение кратко и точно выразить свою 
мысль без искажения идеи;

□  мотивационная готовность к исследователь
ской деятельности и потребность в ней;

□  правильная оценка уровня своей исследова
тельской компетентности и стремление к ее 
совершенствованию.

Критерий «Сформированностъ теоре
тико-онтологической компетентности»

Показатели:
□  опыт использования научного знания как 

средства мышления и как инструмента ре
шения познавательных и практических за
дач; умение описывать, анализировать, ис
пользовать на практике научные факты, по
нятия, законы (закономерности), теории 
(концепции), методы;

□  психологическая готовность к совершен
ствованию теоретико-онтологической ком
петентности;

□  понимание личностной значимости овладе
ния опытом работы с научным фактом, по
нятием, законом, теорией, методом.

Критерий «Сформированностъ технико
технологической компетентности»

Показатели:
□  техническая компетентность:

S понимание техники как всей совокупно
сти средств, используемых в человече
ской деятельности;

S  наличие фундаментальных знаний, лежа
щих в основе функционирования и экс
плуатации технических устройств;

■S готовность эффективно и безопасно ис
пользовать технические устройства;

□  технологическая компетентность:
S наличие представлений о технологии как 

науке о производстве; 
v' понимание технологии как последова

тельности строго регламентированных 
действий, совокупности методов и при
емов, гарантирующих достижение запла
нированного результата;

S  осознание необходимости выстраивания 
деятельности на технологической основе; 

S умение развернуть деятельность в соот
ветствии с технологической схемой;

S  умение создавать простейшие технологи
ческие схемы;

S убежденность в необходимости соблюде
ния технологической дисциплины;

S наличие представлений о современных 
технологиях;

S умение использовать совокупность ме
тодов и средств для решения познава
тельных и практических задач: пони
мание назначения методов, умение со
относить метод с поставленной практи
ческой задачей (задачей на преобразо
вание объекта), соблюдение при реше
нии задачи порядка применения мето
да и условий его эффективного исполь
зования;

S умение подобрать средства осуществле
ния деятельности на основе знания их 
целевого назначения, умение оценить 
эффективность используемых методов и 
средств;

□  понимание значения технико-технологичес- 
кой компетентности для человека, его безо
пасной и комфортной жизни в условиях вы
сокотехнологичной среды;

□  осознание места и роли технико-технологи
ческой компетентности в структуре готов
ности к профессиональной деятельности в 
условиях наукоемкого производства;

Q психологическая готовность к технико
технологической деятельности, установка 
на достижение требуемого результата, не
прерывное приращение уровня технико- 
технологической компетентности.

Критерий «гСформированностъ инстру
ментально-эпистемологической компе
тентности»

Показатели:
□  готовность использовать универсальные 

средства познания для освоения опыта че
ловечества, зафиксированного в содержании 
образования:
S  опыт работы с вопросом (понимание сущ

ности вопроса как инструмента позна
ния и коммуникации, умение корректно 
формулировать различные виды вопро
сов, выстраивать грамотный и исчерпы
вающий ответ);

11

НА
РО

ДН
АЯ

 
АС

ВЕ
ТА

 
12

01
9



НА
РО

ДН
АЯ

 
ЛС

ВЕ
ТЛ

 
Г2

0
1

9
( НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ ПЛАТФОРМА )

S опыт работы с задачей (умение анализи
ровать требования и условие задачи, на
ходить способы и средства решения, ис
пользовать математический аппарат (в том 
числе моделирование), реализовывать из
бранный способ, оценивать правильность 
решения и степень рациональности вы
бранного способа, составлять аналогич
ные, обратные, комбинированные задачи); 

S опыт работы с проблемой (знание сущ
ностных характеристик проблемы, ее уни
версальной структуры, умение на осно
ве анализа ситуации формулировать про
блему, переводить ее в задачную форму, 
строить гипотезы, осуществлять их про
верку, подбирать для этого необходимую 
инструментовку (методы, средства, теоре
тические основы), описывать и оценивать 
полученный результат, делать выводы);

✓ опыт создания и использования моделей 
(понимание сущности, видов и назначе
ния моделей, владение приемами моде
лирования, использования моделей при 
решении различных задач);

S опыт создания и использования схем (по
нимание назначения различных видов 
схем, владение приемами схематизации, 
наличие опыта чтения схем, их исполь
зования в качестве инструментов мыш
ления, способа структурирования, сжа
тия, визуализации информации);

□  осознание важности использования универ
сальных средств познания в собственной де
ятельности;

□  психологическая готовность к мобилиза
ции знаний, умений, практического опы
та, составляющих основу инструментально
эпистемологической компетентности;

□  способность осуществить самооценку уровня 
инструментально-эпистемологической ком
петентности и выстроить программу ее со
вершенствования .

Следует заметить, что метапредметная ком
петентность не формируется изолированно от 
предметной. Для этого всегда требуется кон
кретный материал, объект изучения, зафик
сированный в содержании учебных предме
тов (истории, физики, биологии, иностранно
го языка и т.д.). Невозможно научить умению 
сравнивать вообще -  сравниваются всегда кон
кретные вещи, явления, события; невозможно 
анализировать нечто -  анализируется всегда 
определенный объект; беспредметные вопросы, 
задачи, проблемы -  нонсенс. Можно довольно 
долго описывать «зону невозможного», обра
зованного в результате дистанцирования мета
предметности от учебных предметов (содержа
ния дисциплин). Вывод один: неотъемлемым 
условием формирования метапредметной ком
петентности является предметная составляю
щая. Поэтому учитель, поставивший перед со
бой задачу формирования у  обучающихся ме
тапредметной компетентности, прежде всего 
должен владеть содержанием преподаваемой 
дисциплины на высоком уровне, знать ее ме
тодологические основания. Это позволит ему 
выявить метапредметный потенциал конкрет
ной темы урока, осуществить ее грамотное пе
дагогическое «прочтение», перевести ее с язы
ка нормативных документов (образовательного 
стандарта и учебной программы) на язык ком- 
петентностно заданных цели и задач.
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