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Аннотация: В современных условиях внедрения в школьную практику Федерального государственного обра-

зовательного стандарта актуальными становятся вопросы, связанные с достижением метапредметных результатов 

обучения. В статье представлено авторское видение сущности метапредметной компетентности учащихся, дано 

определение понятия, рассмотрена одна из возможностей ее формирования.  

Понятие компетентности изложено с позиции психолого-педагогических исследований через характеристику 

личности, определяющую способность индивида организовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

цели и его готовность использовать усвоенные знания, умения и навыки в лично значимой практической деятель-

ности. Показано, что метапредметный подход является ядром российского образования и призван обеспечивать 

целостное образное восприятие мира. Метапредметная компетентность представлена как ключевая и рассмотрена 

как осуществление универсальных (надпредметных) учебных действий.  

Под ее формированием понимается процесс целенаправленного и организованного овладения социальными 

субъектами целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми для приобретения способности  

к самостоятельной деятельности, готовности применять знания и умения, осуществлять универсальные учебные 

действия. Он может реализовываться различными способами, в статье предлагается использование дистанцион-

ных образовательных технологий (сетевые проекты и олимпиады, дистанционные уроки, игровая внеучебная дея-

тельность и пр.).  

Выявлены компоненты метапредметной компетентности и их содержание: регулятивный (подготовка, планиро-

вание и разработка алгоритма деятельности, самоконтроль и оценка результатов), познавательный (осуществление 

поиска, извлечение и критическое осмысление информации, применение знаков и символов для ее систематизации), 

коммуникативный (самостоятельное планирование дистанционного учебного сотрудничества, соотнесение собст-

венных устремлений с интересами других участников, продуктивное взаимодействие, презентация результатов). 

 

В настоящее время в связи с внедрением в среднюю 

(полную) общеобразовательную школу Федерального 

образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения 

все более актуальным становится вопрос о формирова-

нии и развитии компетентностей учащихся: ключевой 

[1, с. 23]; компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности [1, с. 28]; компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных тех-

нологий [1, с. 30]. 

Сущность и содержание понятия «компетентность» 

рассматривают в различных областях знаний, наибольший 

интерес для современной системы образования представ-

ляют психолого-педагогические исследования Э.Ф. Зеера 

[2], В.П. Зинченко [3], И.А. Зимней [4], А.К. Мар- 

ковой [5], Дж. Равена [6], К. Роджерса [7], М.А. Холод-

ной [8], А.В. Хуторского [9], В.Д. Шадрикова [10],  

В.А. Ширяевой [11] и др.  

Чаще всего компетентность определяют как сово-

купность умений либо способность к определенному 

виду деятельности. Так, И.А. Зимняя понимает под 

компетенцией некоторые внутренние, потенциальные, 

скрытые психологические новообразования: знания, 

представления, алгоритмы действий, систем ценностей 

и отношений, которые затем выявляются в компетент-

ностях человека [4]. Британский психолог Дж. Равен, 

основоположник психологической теории компетент-

ности, определяет компетентность как совокупность 

компетенций. Среди существующих признаков компе-

тентностей он особенно выделяет степень овладения 

компетенциями и их реализации в определенном виде 

деятельности [6]. То есть сформированность компе-

тентности можно определить, в основном, в результате 

анализа результатов деятельности учащегося. Дж. Ра-

вен рассматривает компетентность как совокупность 

знаний, умений и способностей, которые проявляются  

в личностно значимой для субъекта деятельности.  

А.К. Маркова определяет компетентность как характе-

ристику конкретного человека или его действий,  

а именно: «индивидуальная характеристика степени со-

ответствия требованиям» [5]. В.В. Краевский и А.В. Ху-

торской при определении понятия «компетентность» 

подчеркивают важность применения знаний, умений  

и навыков в изменяющейся реальной жизни [12]. 

Под компетентностью будем понимать индивиду-

альную интегративную характеристику личности, оп-

ределяющую степень ее способности эффективно сор-

ганизовывать внутренние и внешние ресурсы для дос-

тижения поставленной цели и готовности использовать 

усвоенные знания, умения и навыки в самостоятельной 

личностно значимой практической деятельности в из-

меняющихся условиях.  

Актуальным становится рассмотрение компетентно-

сти с точки зрения метапредметного подхода, основное 

исследование которого проводилось школами Н.В. Гро-

мыко и Ю.В. Громыко в конце XX века и продолжается 

школой А.В. Хуторского. Основная идея внедрения 

метапредметного подхода в систему школьного образо-

вания заключается в решении проблемы разобщенности, 

оторванности друг от друга разных научных дисциплин 

и, как следствие, учебных предметов. В определении 

основных направлений совершенствования процесса 
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обучения в школе предлагается ориентироваться на 

положения, указанные в актуальных нормативно-

правовых документах ФГОС, и Закон Российской Фе-

дерации «Об образовании». В частности, статья 14 За-

кона «Об образовании» ориентирует «на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации» [13].  

В результате внедрения ФГОС и принятия нового 

закона «Об образовании» происходит переход совре-

менного российского образования на инновационный 

путь развития, а также переоценка взглядов на содер-

жание школьного обучения. В Национальной образова-

тельной инициативе «Наша новая школа» указано, что 

целью школьного обучения в данный момент должно 

быть самостоятельное определение и достижение уча-

щимися поставленных учебных целей. При этом они 

должны уметь оперативно принимать решения, анали-

зировать полученные результаты, сравнивать объекты, 

прогнозировать нежелательные события и моделиро-

вать целесообразный, адекватный ситуации стиль пове-

дения, организовывать себя и свою деятельность, с дос-

таточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

своевременно и адекватно решать практические и тео-

ретические задачи в различных жизненных ситуациях 

на протяжении всей жизни [14]. 

Метапредметный подход в настоящее время рас-

сматривается как ядро российского образования [15], 

он призван обеспечить переход от существующей прак-

тики разделения знаний на предметы к целостному об-

разному восприятию мира, т. е. к метадеятельности. По 

мнению А.А. Кузнецова, метапредметные (компетент-

ностные) результаты образовательной деятельности – 

способы деятельности, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем  

в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащи-

мися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов [16, с. 4]. Метапредметность как принцип 

интеграции содержания образования, как способ фор-

мирования теоретического мышления и универсальных 

способов деятельности обеспечивает создание единой 

картины мира в сознании человека. При этом у уча-

щихся формируется подход к изучаемому предмету как 

к системе знаний о мире, выраженному в различном 

виде: числах и фигурах (математика), веществах (хи-

мия), телах и полях (физика), художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство) и т. д. 

Осуществление деятельности в рамках метапредмет-

ного подхода подводит к мысли о формировании мета-

предметной компетентности как актуальной цели совре-

менного образования. На основе анализа имеющихся 

исследований (Э.Ф. Зеер [2], И.А. Зимняя [4], В.В. Кра-

евский [12], А.А. Кузнецов [16], А.К. Маркова [5],  

А.В. Хуторской [9], В.А. Ширяева [11]) определим со-

держание данного понятия и его основные компоненты. 

Основываясь на изучении работ [2; 3; 9; 11; 12], сле-

дует отметить сходство понятий ключевых и метапред-

метных компетенций и компетентностей. Так, И.А. Зим-

няя рассматривает ключевые компетенции, называя их 

далее надпредметными, как новую парадигму результа-

та современного образования [2]. В соответствии с раз-

делением содержания образования на общее метапред-

метное (для всех предметов), межпредметное (для цик-

ла предметов или образовательных областей) и пред-

метное (для каждого учебного предмета), А.В. Хутор-

ской предлагает трехуровневую иерархию компетен-

ций: 1) ключевые компетенции – относятся к общему 

(метапредметному) содержанию образования; 2) обще-

предметные компетенции – относятся к определенному 

кругу учебных предметов и образовательных областей; 

3) предметные компетенции – частные по отношению  

к двум предыдущим уровням компетенций, имеющие 

конкретное описание и возможность формирования  

в рамках учебных предметов [9]. 

В.А Ширяева универсальную ключевую компетент-

ность определяет как интегративное свойство субъекта 

учебной деятельности, выражающееся в совокупности 

соответствующих компетенций, способность приме-

нять знания в практической деятельности [11, с. 20].  

Таким образом, метапредметная компетентность яв-

ляется ключевой в осуществлении надпредметных 

(универсальных) учебных действий в изменяющихся 

условиях самостоятельно.  

Одна из основных задач учителя заключается в фор-

мировании метапредметной компетентности на каждом 

уроке и внеклассном мероприятии. В рамках нашего 

исследования мы рассматриваем возможность формиро-

вания данной компетентности учащихся посредством 

дистанционных образовательных технологий, так как 

подобная форма обучения позволяет ребенку проявить 

свою самостоятельность в процессе обучения. 

На основании требований ФГОС к метапредметным 

результатам, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия, в метапредметной компетентности выделим 

регулятивную, познавательную и коммуникативную 

компоненты. Процесс формирования метапредметной 

компетентности как целенаправленного и организован-

ного овладения социальными субъектами целостными, 

устойчивыми чертами и качествами, необходимыми 

для приобретения способности к самостоятельной дея-

тельности, готовности применять знания и умения, 

осуществлять надпредметные (универсальные) учебные 

действия, может реализовываться различными спосо-

бами, одним из которых является использование дис-

танционных образовательных технологий (сетевые 

проекты и олимпиады, дистанционные уроки, игровая 

внеучебная деятельность и пр.). 

При выборе дистанционного способа формирования 

метапредметной компетентности содержание каждого 

компонента будет следующим:  

– регулятивный: подготовка, планирование и разра-

ботка алгоритма эффективной самостоятельной учеб-

ной деятельности; самоконтроль и оценка результатов 

своей учебной деятельности в дистанционном режиме;  

– познавательный: осуществление информацион-

ного поиска, извлечение и критическое осмысление 

информации из различных источников на любых но-

сителях (в том числе в сети Интернет) и ее анализ; 

применение знаков и символов для систематизации 

полученной информации и ее дистанционное пред-

ставление; применение законов логики в работе с по-

лученной информацией, способность к аргументиро-

ванным выводам; способность анализировать возник-

шие нестандартные ситуации и самостоятельно ре-

шать поставленные проблемы; понимание инструк-

ции, описания технологии, алгоритма деятельности  
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и готовность к четкому их соблюдению в дистанцион-

ной образовательной деятельности;  

– коммуникативный: самостоятельное планирование 

успешного дистанционного учебного сотрудничества; 

осуществление дистанционного сотрудничества с пре-

подавателем (тьютером); соотнесение своих устремле-

ний с интересами других участников дистанционного 

образовательного процесса; продуктивное (удаленное) 

взаимодействие с членами учебной группы, решающей 

общую задачу; эффективная презентация продуктов 

образовательной деятельности. 

На основании вышесказанного под метапредметной 

компетентностью учащихся, формируемой в условиях 

дистанционного обучения, будем понимать интегра-

тивную характеристику личности, определяющую сте-

пень ее способности эффективно сорганизовывать 

внутренние и внешние ресурсы в осуществлении пла-

нирования и разработки алгоритма эффективной само-

стоятельной учебной деятельности; самоконтроля  

и самооценки результатов учебной деятельности в дис-

танционном режиме; информационного поиска и кри-

тического осмысления информации из различных ис-

точников и ее анализа; применения знаков и символов 

для систематизации полученной информации и ее дис-

танционного представления; применения законов логи-

ки в работе с полученной информацией и построении 

аргументированных выводов; анализа возникших не-

стандартных ситуаций и самостоятельного решения 

проблем; понимания алгоритма действия, четкого его 

соблюдения в дистанционной образовательной деятель-

ности; самостоятельного планирования успешного уда-

ленного учебного сотрудничества, осуществления дис-

танционного сотрудничества с преподавателем (тью-

тером) и другими учащимися непосредственно или  

в дистанционном режиме, эффективной презентации 

результатов образовательной деятельности. 
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Annotation: Today, in the modern context of adoption of Federal State Educational Standard for school practice, the is-

sues concerned with the achievement of meta-subject learning results become very important. The article presents the au-

thor's vision of the essence of meta-subject competence of the students, gives the definition of its concept, and considers 

one of the possibilities of its formation. 

The concept of the competence is described from the perspective of psychology-pedagogical researches through  

the person characteristics defining the individual’s ability to organize internal and external resources for the goal achieve-

ment and his willingness to use the acquired knowledge and skills in the personally-important practical activity. It is 

shown that the meta-subject approach is the core of Russian educational system and aims to assure the integral imaginative 

perception of the world. The interdisciplinary competence is presented as essential and considered as the carrying out of 

universal (meta-subject) learning activities. 

The authors understand its formation as the process of purposeful and well-organized acquisition by social actors of inte-

gral sustainable features and qualities needed to get the ability for self-activity, and the willingness to apply knowledge and 

skills and to carry out universal learning activity. It can be implemented in different ways, and the authors suggest to use dis-

tant learning technologies (network projects and Academic Olympics, distance lessons, play extra-curricular activities, etc.). 

The meta-subject competence components and their content are identified as: regulative (preparation, planning and de-

velopment of activity algorithm, self-monitoring and the results evaluation), cognitive (searching, acquisition and critical 

re-evaluation of the information, the usage of signs and symbols for its systematization), communicative (self-planning of 

distance educational cooperation, the reference of personal ambitions and other participants interests, productive interac-

tion, the results presentation). 
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