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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕТАКОГНИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА 
АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОСТИ

В статье раскрывается роль социальных метагогниций в процессе выбора актуальных 
тенденций современности. Социальные метакогниции, по мнению авторов статьи, 
смягчают недостаточность индивидуальных метакогнитивных ресурсов, позволяют 
распределять метакогнитивные обязанности между членами группы, повышают 
видимость индивидуальных метакогнитивных способностей.  Представлены результаты 
эмпирического исследования (n=40). Исследование базировалось на использовании опросника 
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                                                                Эмпирические и экспериментальные исследования

метакогнитивной включенности в деятельность, который позволяет оценить уровень 
метакогнитивной включенности, также была использована «Краткая версия опросника 
метакогнитивных убеждений», что дало возможность получить информацию о способах 
контроля и регуляции при переработке информации на мета-уровне. Исследование включало 
в себя несколько этапов. Первая часть исследования состояла из анализа актуальный 
тенденций и интервью с участниками, вторая часть предполагала ведение индивидуальных 
дневников и групповой работы. Было установлено, что участники, которым не хватает 
знаний, уверенности сделать выбор о актуальных тенденциях в индивидуальной 
работе компенсируют это за счет знания о собственных метакогнициях, тем самым, в 
командной работе индивиды нивилируют индивидуальные недостатки. Командная работа 
предоставляет индивиду дополнительные ресурсы в виде других участников, что повышает 
общую значимость работы за счет вклада индивидуальных метакогниций.
Ключевые слова: метакогниции, социальные метакогниции, тенденции, метакогнитивная включенность, 
метакогнитивные убеждения

Tatiana V. Folomeeva
(Ph.D. (Psychology), associate professor
psychology faculty
Moscow State University them. M.V. Lomonosov
Moscow, Russia)
tfolomeeva@gmail.com

Ekaterina N. Klimochkina
(Ph.D. student
psychology faculty
Moscow State University them. M.V. Lomonosov
Moscow, Russia)
kattklim@gmail.com

THE ROLE OF SOCIAL METACOGNITIES IN THE CHOICE 
PROCESS CURRENT TRENDS OF MODERNITY
The article reveals the role of social metagogues in the process of choosing current trends of our 
time. Social metacognitions, according to the authors of the article, mitigate the lack of individual 
metacognitive resources, allow the distribution of metacognitive responsibilities among group 
members, and increase the visibility of individual metacognitive abilities. The results of an empirical 
study (n = 40) are presented. The study was based on the use of the questionnaire of metacognitive 
involvement in activities, which allows assessing the level of metacognitive involvement, and the 
“Brief version of the questionnaire of metacognitive beliefs” was also used, which made it possible 
to obtain information about the methods of control and regulation when processing information at 
the meta-level. The research included several stages. The first part of the study consisted of analysis 
of current trends and interviews with participants; the second part involved keeping individual 
diaries and group work. It was found that participants who lack knowledge, confidence to make 
a choice about current trends in individual work compensate for this by knowing about their own 
metacognitions, thus, in team work, individuals neutralize individual shortcomings. Teamwork 
provides the individual with additional resources in the form of other participants, which increases 
the overall value of the work through the contribution of individual metacognitions.
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Введение
Метакогниции связаны с тем, как мы кон-

тролируем наши собственные когнитивные 
процессы. Индивидуальные метакогниции 
отвечают за мониторинг и контроль наших 
знаний, эмоций, действий, в то время как 
социальные метакогниции включены в про-
цесс мониторинга, контроля знаний, эмо-
ций и действий друг друга членами группы, 
а также направлены на усиление значения 
индивидуальных метакогниций каждого во 
время общего взаимодействия [3]. Соци-
альные метакогниции позволяют распреде-
лять метакогнитивные обязанности между 
членами группы, повышают видимость ин-
дивидуальных метакогнитивных способно-
стей для облегчения обучения и улучшают 
возможности реализации индивидуальных 
когнитивных процессов. 

Таким образом, социальные метаког-
ниции помогают членам группы выявлять 
ошибки, строить общие знания и поддержи-
вать мотивацию членов группы. Социальные 
метакогниции смягчают недостаточность 
индивидуальных метакогнитивных ресур-
сов, неточных самооценок, неправильного 
распределения когнитивных ресурсов, не-
подходящего выбора стратегии решения или 
неправильного использования обратной свя-
зи. Однако социальные метакогниции могут 
быть подвержены эффекту статуса участни-
ка, проблем в общении, эмоциональных кон-
фликтов и культурных различий. 

Метакогниции подразделяют на импли-
цитные, автоматические процессы монито-
ринга неопределенности, и эксплицитные, 
определяемые как осознанный и требую-
щий усилий процесс, специфичный для 
человеческой способности к социальной 
координации и сотрудничеству [5]. Таким 
образом, имплицитные метакогниции по-
зволяют нам быть частью группы и иденти-
фицировать себя как «мы» и непроизвольно 
использовать знания и намерения других, а 
эксплицитные метакогниции позволяют нам 

оценивать и утверждать себя перед другими. 
Поэтому способность разделять наши цен-
ности и убеждения, иметь общий взгляд на 
мир, где обеспечиваются полезные группо-
вые коммуникации, обеспечивается экспли-
цитным метакогнициями [6].

Индивиды, как часть общества, обладают 
способностью к взаимодействию, наряду с 
подверженностью внешнему воздействию. 
Убеждения, ценности и цели в основном за-
висят от наследия, семейной системы и при-
надлежности к группе, контекста, который 
существует вокруг. Погружение в общество 
вызывает интерференцию между индивиду-
альным и социальным. Недавние исследо-
вания подчеркивали роль метакогнитивных 
суждений в социальных взаимодействиях, 
а также то, может ли социальный контекст 
взаимно влиять на метакогнитивное вос-
приятие индивидов [3]. Таким образом, со-
циальный контекст может реально влиять на 
метапознание.

Очевидно, что люди чувствуют себя бо-
лее уверенными в правильности сделанного 
выбора и принятых решений, когда они ос-
нованы на веских доказательствах, а не на 
двусмысленной информации. Метакогни-
тивность индивида в социальной ситуации 
может предсказать, кто ведет себя слишком 
самоуверенно, предполагая «чувствитель-
ность к социальному весу» [7]. Точно так 
же доверие формируется на основе преды-
дущих ответов и обратной связи, что может 
произойти только после метакогнитивной 
оценки социальных источников. Несуще-
ственная, но сопутствующая информация, 
совместимая с предыдущим решением, так-
же повышает доверие. А также перекрыва-
ющиеся совпадающие мнения уменьшают 
неопределенность. С другой стороны, со-
вместная ответственность за принимаемые 
решения помогает обосновать и обосновать 
решения и выбор [3]. Наличие подтверж-
дения от других, особенно коллективного, 
может уменьшить потребность в поиске до-
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полнительных данных, подтверждающих 
стоимость принятия решения. Поиск общего 
согласия также может помочь извлечь уроки 
из социальных сигналов с отсутствием про-
веренной обратной связи о степени точно-
сти решений [1].

Чтобы проверить свою уверенность, 
люди полагаются на процесс сравнения себя 
с другими или с другими версиями себя (в 
прошлом или будущем). Уверенность и удов-
летворенность являются ключевыми показа-
телями метапознания. Калибровка доверия 
- это один из метакогнитивных механизмов, 
который был разработан на основе социаль-
ных взаимодействий. Например, решение, 
принятое с высокой степенью уверенности, 
с большей вероятностью будет правильным, 
чем другое решение, принятое с низкой сте-
пенью уверенности [2].

Контекст необходим для измерения уве-
ренности человека в себе, чтобы исследовать 
индивидуальное и социальное метапозна-
ние, следовательно, погружение в ситуацию. 

Мода - это форма стандартизированного 
массового поведения, возникающая спон-
танно под влиянием господствующих в об-
ществе мейнстрим-тенденций [4]. Таким об-
разом, на основе метапознания различается 
то, как индивид реагирует и ведет себя на 
транслируемые тенденции, ценности и об-
разы, а также различаются его объекты зна-
чимости [9].

Целью работы было проследить роль ин-
дивидуальных и социальных метакогниций 
в процессе выбора актуальных тенденций 
современности.

Материалы и методы
Исследование состояло из этапов, общая 

выборка составила 40 участников (женщи-
ны и мужчины молодого возраста (первая 
часть M=27,7, Sd=3,6; вторая часть M=21, 
Sd=0,94). Для первой части формирование 
выборки происходило по критерию профес-
сионального или личного интереса к моде, 
для второй части участники были подобра-
ны рандомизировано по критерию интереса 
к моде. 

На первом этапе первой части нами 
был проведен анализ модных трендов 
тренд-буков маркетинговых агентств 
(McKinsey&Company, WGSN, Ipsos, 
Smartshape) и издательских домов Conde 
Nast и Hearst. Далее, с каждым участником 
было проведено интервью, направленное на 
сбор информации о представлениях участ-
ника об актуальных модных трендах и их 
причинах, личном и социальном значении 
моды, модных предпочтениях и сформиро-
вавших их предпосылках.

Вторая часть исследования состояла из 
разработки дневника для сбора информацию 
о личности участников, распорядке дня и 
значимых ценностях. Дневник состоял из 36 
страниц и включал инструкцию, введение, 
различные категории «что я ценю/ люблю/ 
о чем забочусь» и традиционную дневни-
ковую часть, где каждый день 10-дневного 
периода участников просили сказать не-
сколько слов о дне, описать расписание дня, 
выделить лучшие и худшие моменты дня, 
оценить настроение в течение дня, оценить 
удовлетворенность днем по шкале от 1 до 
10. Кроме того, каждый из 10 дней имел 
задание “в конце дня”  на размышление, в 
некоторые дни участников просили помеч-
тать о реальном и идеальном «я» или о том, 
как они провели свою неделю и выходные, 
в некоторые дни их просили создать стиль, 
обсудить, что модно в эти дни, и в какой-то 
момент поговорить о своих методах пре-
одоления тревоги. Основная цель исследо-
вательского дневника состояла в том, чтобы 
дать участникам возможность поделиться 
своей жизнью. В инструкции предлагалось 
заполнять дневник текстом, либо с исполь-
зованием рисунков и фотографий. 

Далее, участникам второй части было 
предложено создать коллективные колла-
жи в мини-группах на тему «Современные 
тенденции в обществе». Каждая группа со-
стояла из 3-4 «творцов» и «аналитика», роль 
которого состояла в фиксации всех действий 
«творцов» в процессе обсуждения и созда-
ния коллажа. После того, как коллажи были 
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сделаны, каждая мини-группа представила 
свою работу.

Последним этапом второй части участ-
никам предлагалось выполнить анализ и 
интерпретацию всех созданных коллажей, 
обознать сходства и различия между всеми 
работами, с какими препятствиями сталки-
вались мини-группы и какая информация 
была собрана в итоге.

Для изучения особенностей метакогни-
тивных процессов нами были выбраны ме-
тодики по оценке метакогнитивной вклю-
ченности в деятельность и метакогнитивных 
убеждений, которые заполняли участники 
каждой части. Опросник метакогнитивной 
включенности в деятельность [10] в адап-
тации [11] позволяет оценить уровень мета-
когнитивной включенности, ответить на во-
прос о метакогнитивном уровне участника. 
Также, была предложена методика «Краткая 
версия опросника метакогнитивных убеж-
дений» [12] в адаптации на русскоязычной 
выборке [13], что дает информацию о спосо-
бах контроля и регуляции при переработке 
информации на мета-уровне.

Заключительный шаг состоял в обобще-
нии и анализе всех собранных данных: от 
дневников до отчетов о коллажах. Результа-
ты были обработаны с помощью качествен-
ного контент-анализа, основные категории 
были выделены среди ответов испытуемых 
и выделены в центральные темы.

Таким образом, мы получили данные о 
значимых ценностях, модных тенденциях, 
ежедневных ритуалах, метакогнитивных 
убеждениях и многом другом. 

Результаты
Работая в одиночку, люди извлекают 

пользу из индивидуальных метакогниций: 
ставят и достигают цели, организуют ресур-
сы и оценивают информацию, выделяют то, 
что значимо в данной ситуации. Убеждения 
человека влияют на восприятие пережива-
ний его собственной системой убеждений. 
Если в соответствии с системой убеждений 
человек считает себя недостаточно хоро-

шим, некомпетентным, не обладающим до-
статочными знаниями, лишенным способ-
ности управлять собой, то этот индивид не 
преуспеет в выполнении поставленной за-
дачи.

Согласно опросникам показатели мета-
когнитивной включенности (MAI) в дея-
тельность различаются у представителей 
выборки (M=197,28; Sd=20,007). Обнаруже-
но, что высокая MAI связана с метакогни-
тивным убеждением (МУ) «Внимательность 
к собственным мыслительным процессам» 
(M = 15,56, Sd = 3,35) с коэфф. корр. Пир-
сона 0,004 при p=0.001 (2-tailed), что выра-
жается в уверенных, развернутых ответах 
участников.

На основе личного опыта выстраиваются 
способы использования личных метакогни-
ций, что помогает использовать знания и на-
ходить решения проблемам, управлять ситу-
ацией, в то время как для некоторых людей 
наилучшее знание о собственных метаког-
нициях - это знание, что им стоит наблюдать 
и прислушиваться к работе группы.

У участников низко оценивающих свою 
удовлетворенность днем (М=5,6, Sd=3) бо-
лее выражены МУ о пользе беспокойства, 
необходимости контролировать свои когни-
тивные процессы, недоверие к собственной 
памяти, что негативно сказывается на их 
уверенности при ответах и выражается в со-
мнениях, изменении мнения.

В этом случае командная работа предо-
ставляет индивиду дополнительные ресур-
сы в виде других участников, таким образом, 
распределяя задачи между членами группы, 
основываясь на индивидуальном знании 
о собственных метакогнициях, повышает-
ся общая значимость работы за счет вкла-
да индивидуальных метакогниций, что тем 
самым положительно влияет и на индиви-
дуальное познание, позволяя нивелировать 
возможные индивидуальные недостатки. 

Выводы
Участники, которым не хватает знаний, 

уверенности и метакогнитивной чувстви-
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тельности, решают свои трудности находясь 
в социальной ситуации. Через социальные 
метакогниции происходит распределение 
обязанностей согласно индивидуальным 
метакогнициями между членами группы, 

что повышает видимость индивидуальных 
метакогниций и благоприятно влияет на об-
учение между участниками взаимодействия, 
облегчает обучение и улучшает индивиду-
альные когнитивные процессы. 
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