
ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал  
«Вестник АГУ, серия «Педагогика и психология». Выпуск 1 (333) 2024

— 48 —

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 37.013.77
ББК 88.69
Ш 51
DOI: 10.53598/2410-3004-2024-1-333-48-53

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОГНИТИВНЫХ И МЕТАКОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 
(Рецензирована)

Лариса Сергеевна ШЕСТАКОВА
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Россия,
shela2811@mail.ru, https://orcid.org / 0000-0002-1596-4684

Аннотация. Современные темпы развития общества ставят перед системой образования 
новые требования: подготовку высококлассных специалистов, способных с помощью механизмов 
рефлексии быстро и качественно решать поставленные задачи. О том, как человек мыслит, 
рассуждает, действует в той или иной ситуации, большую роль играют когнитивные и метакогнитивные 
стратегии. Формирование познавательных (когнитивных) и регулятивных универсальных учебных 
действий, направленных на метакогнитивную регуляцию деятельности обучающихся, включены 
в Перечень планируемых результатов обучения, отраженных в Федеральных образовательных 
стандартах. Для достижения этой цели предлагается использовать рефлексивные образовательные 
технологи. Автор, изучив психолого-педагогическую литературу, сформулировал критерии разработки 
и внедрения в образовательный процесс указанных технологий, а также выделил ряд правил 
организации учебного процесса, способствующих успешному формированию когнитивных  
и метакогнитивных стратегии образовательных действий обучающихся.
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Abstract. The rapid pace of social development makes it necessary for the education system 
to train highly qualified professionals who are able to solve tasks efficiently by means of reflective 
mechanisms. Cognitive and metacognitive strategies play an important role in the way an individual 
thinks, makes decisions and acts in specific situations. The Federal Educational Standards include  
in the List of planned learning outcomes the formation of cognitive and regulatory universal educational 
actions aimed at metacognitive regulation of students’ activities. Reflective educational technologies are 
proposed to achieve this goal. After studying the psychological and pedagogical literature, the author 
formulated criteria for developing and introducing technologies into the educational process. Additionally, 
the author highlighted rules for organizing the educational process that contribute to the successful 
formation of cognitive and metacognitive strategies for students’ educational actions.
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Введение. Изменения, происходящие в обществе, предъявляют к системе об-
разования новые требования, в том числе подготовку специалистов, обладающих 
профессиональной мобильностью, способных и стремящихся к профессиональному 
росту и непрерывности образовательной деятельности на протяжении всей жизни; 
формирование у них навыков самообразования и самореализации личности. Обе-
спечить выполнение этих требований возможно только при успешном формирова-
нии когнитивных и метакогнитивных стратегий обучающихся.

Проблемой формирования когнитивных и метакогнитивных стратегий в обра-
зовании заняты умы многих ученых. Связано это в первую очередь со сменой па-
радигмы образования от «учитель — источник знаний» к «учитель — посредник 
между обучающимся и его знаниями». Исходя из этого, одной из целей образова-
ния стало развитие у слушателей способности к самообразованию, умению ставить 
учебные цели, проектировать свою познавательную деятельность, контролиро-
вать и оценивать ее результаты. Это требование нашло отражение в Федераль-
ных государственных образовательных стандартах, где в Перечень планируемых 
результатов обучения включены познавательные (когнитивные) и регулятивные 
универсальные учебные действия, направленные на метакогнитивную регуляцию 
деятельности. Исходя из вышесказанного, следует, что формирование когнитив-
ных и метакогнитивных стратегий в настоящее время является значимой задачей  
на всех уровнях образования.

Когнитивные процессы в образовательной деятельности достаточно хорошо 
изучены, что не скажешь о метакогнитивной деятельности обучающихся. На се-
годняшний момент отсутствуют теоретические и экспериментальные исследова-
ния значения и функций метапознания в структуре профессионального мышления.  
На наш взгляд, это может быть связано с отсутствием единого подхода к определе-
нию понятия «метапознание», вследствие этого в научной литературе встречаются 
термины, описывающие сходные феномены. Из чего вытекает и проблема — отсут-
ствие в практике профессионального обучения опыта применения метакогнитив-
ных стратегий.

Материалы и методы исследования. Для определения когнитивных и ме-
такогнитивных стратегий в процессе профессионального образования необходимо 
изучить данные явления на теоретическом и практическом уровне, начиная с фи-
лософских идей о развитии личности, способах познания действительности, Поло-
жения о субъектности учения Ю. Калюткина, механизма самосознания И. Ладенко, 
экспериментального исследования рефлексивной организации мышления И. Семе-
нова [1], заканчивая теорией генетической эпистемологии Ж. Пиаже [2].

Что касается педагогической составляющей данного вопроса, то здесь сто-
ит обратить внимание на работы Л. Выготского, А. Леонтьева, С. Рубенштейна о 
личностно-ориентированном подходе к образовательному процессу; В. Давыдова,  
Л. Занкова, Н. Менчинской о теории развивающего обучения; К. Диркеса, Д. Рубина, 
А. Томпсона, А. Холодной о теории формирования метакогнитивных стратегий и др.

Результаты исследования. Формирование когнитивных и метакогнитивных 
стратегий в образовательной деятельности является сложным и многогранным 
процессом. Здесь необходимо уделить внимание каждому термину. А. Зелевский 
считает, что стратегия в образовании — это закономерности в принятии решений  
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в ходе познавательной деятельности человека; И. Ансофф дает иное определение 
— это набор правил для принятия решений, которыми руководствуется обучаю-
щийся в своей деятельности; У. Бреддик считает, что образовательные стратегии 
— это продуманные долговременные задачи, поставленная перед собой цель и со-
стояние плана, чтоб ее достичь [3].

Понятие «стратегия» довольно часто появляется в психолого-педагогиче-
ской литературе в различных аспектах. Например, стратегия учебной деятельности  
(В. Давыдов); стратегия развития (Л. Прокопчук); стратегия воспитания (И. Зимняя, 
Л. Новикова и др.); познавательная стратегия (Д. Брунер, М. Вятютнев, Р. Мильруда, 
А. Плигин, А. Зелевский). Интересной, на наш взгляд, является работа А. Плигина, 
в которой отражена структура познавательных стратегий. По мнению автора, позна-
вательные стратегии представляют собой совокупность нескольких взаимосвязанных 
компонентов: когнитивных, метакогнитивных стратегий и стратегий самообучения.

Изучая когнитивные и метакогнитивные стратегии, необходимо установить  
их различия по ряду характеристик.

1. Различие по источнику. Источником когнитивных процессов является внеш-
ний, окружающий мир. Источником метакогнитивных процессов является собствен-
ный внутренний мир человека.

2. Различие по направленности процесса. Когнитивные процессы направлены 
на усвоение и переработку внешней информации. Метакогнитивные процессы на-
правлены на изучение внутреннего, субъективного мира.

3.Различие по структуре самого процесса. Когнитивные процессы включают  
в себя восприятие информации, ощущение, воображение, внимание, память, мыш-
ление и т.д. Метакогнитивные процессы включают в себя постановку целей, опре-
деление средств и методов их достижения и контроль результатов своих действий.

4. Различие по функциям. Функциями когнитивных процессов являются позна-
ние окружающего мира, усвоение и хранение этой информации или извлечение  
ее из памяти. К функциям метакогнитивных процессов относят признание суще-
ствования проблемы, отбор процессов для решения задач (в т.ч и когнитивных), 
выбор стратегий, контроль и оценка результатов.

5. Отличие по стратегической цели. Целью когнитивных процессов является 
обучение навыкам усвоения и обработки внешней информации. Целями метакогни-
тивных процессов является организация и оптимизация собственной познаватель-
ной деятельности, а также управление процессом усвоения учебного содержания.

Исходя из вышеизложенного, когнитивные процессы направлены на воспри-
ятие, обработку и усвоение какой-либо информации, т.е. полученная из внеш-
ней среды информация обрабатывается сознанием индивида, проходит процесс 
мыслительного преобразования в знания, хранение и использование этих знаний  
в своей деятельности.  В отличие от этого, матакогнитивные стратегии направлены  
на организацию и управление учебной деятельности и представляют собой инди-
видуальное знание (понимание) человека о собственных когнитивных процессах  
и результатов своей познавательной деятельности. Метакогнитивные стратегии вы-
ходят за рамки традиционных когнитивных процессов, т.к. они могут быть направ-
лены на реализацию базовых регулятивных функций в отношении к собственному 
процессу познаний и к организации деятельности в целом [4].

Как уже говорилось ранее, на сегодняшний день нет единого понимания ме-
такогнитивных стратегий. Здесь можно привести определения ряда ученых. Вот  
некоторые из них:

— метакогнитивные стратегии — это совокупность знаний человека об основ-
ных особенностях познавательной сферы и способах её контроля (Д. Флейвелл);
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— метакогнитивные стратегии — это комплекс умений и знаний, знаний ког-
нитивных процессов, мониторинга когнитивных процессов и процессов обучения  
и контроль над ними (С. Тобиас, Х. Эверсон);

— метакогнитивные стратегии — это ментальные структуры, которые осущест-
вляют непроизвольную и произвольную регуляцию интеллектуальной деятельно-
сти (М. Холодная) [5].

Рассматривать вопрос о формировании когнитивных и метакогнитивных стра-
тегий в процессе профессионального обучения необходимо в контексте организа-
ции учебной деятельности. Здесь под термином «учебная деятельность» понима-
ется деятельность субъекта (обучающегося) по овладению обобщенным способом 
учебного действия и саморазвития в результате решения учебной задачи на основе 
внешнего контроля и оценки [6].

Задачей педагога при организации учебной деятельности является создание 
условий для успешного формирования познавательных (когнитивных) и регуля-
тивных универсальных учебных действий, направленных на метакогнитивную 
регуляцию деятельности обучающего. Практический опыт реализации основных 
программ профессионального обучения показал высокую эффективность ис-
пользования рефлексивных образовательных технологий в решении данной за-
дачи.

Рефлексивные образовательные технологии в настоящее время приобре-
ли широкую известность. Термин «рефлексия» впервые использовал Д. Локк  
в ХVII веке при описании процесса возникновения новых идей. Позже Д. Юм 
сделал вывод, что «идея — это рефлексия над впечатлениями, получаемыми  
из вне». И. Кант продолжил изучение рефлексии и заложил понятие «рефлек-
сивного мышления» [7].

В педагогической науке термин «рефлексия» стал активно изучаться в 80-е 
годы прошлого столетия. Большой интерес вызывают работы Ю. Калюткина, раз-
работавшего Положение о субъектности учения; И. Кона, Г. Сухобской, рассма-
тривающих рефлексию как механизм самосознания, И. Ладенко, И. Семенова, 
которые провели экспериментальное исследование рефлексивной организации 
мышления; Ж. Пиаже, Л. Выготского о метакогнитивизме в психологии и педаго-
гике и т.д. [1].

За период своего существования термин «рефлексия» стал объектом присталь-
ного научного внимания ученых в области философии, психологии, физиологии, 
педагогики и др.  Исследования в этих областях доказали значение рефлексии  
в процессе формирования профессиональных знаний, умений и навыков и указали 
на необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс рефлексив-
ных образовательных технологий.

Рефлексия представляет собой сложный механизм мышления, основанный  
на опыте индивида, процесс понимания им происходящего, его осмысление и ана-
лиз. Разработанные с учетом рефлексивной организации мышления образователь-
ные технологии предполагают творческую направленность процесса обучения. 
Задача педагога в данном процессе обучения — «подстроиться» под ход размыш-
лений или действий обучающегося.

При разработке и внедрении рефлексивных технологий как дидактического ме-
тода обучения необходимо учитывать ряд критериев:

— во-первых, выявить особенность образовательной цели, которая должна 
быть достигнута с помощью рефлексии;

— во-вторых, определить приемы и способы усвоения обучающимися учебных 
вопросов с помощью рефлексии;
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— в-третьих, определить характер взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса и уровень обратной связи при реализации рефлексив-
ной методики [1].

Если говорить о классификации рефлексивных образовательных технологий, 
то, по мнению В.А. Матаевой, их можно разделить на следующие группы.

1. Диалоговые методики (методики, построенные на диалоге). Обязательным 
условием данной методики является «слушание авторских высказываний», их ос-
мысление (беседа, дискуссия, и т.п.).

2. Интерактивные методики (методики, реализуемые по средствам игровых 
технологий).

3. Рефлексивные практикумы (методики, основанные на использовании соб-
ственных теоретических знаний и практического опыта обучающегося). В осно-
ве реализации рефлексивных практикумов лежат интенсивные методы обучения  
и специально созданные педагогом акмеологические условия — условия, обеспе-
чивающие возможность достижение высшей степени индивидуального развития 
обучающего (рефлексивная дискуссия, рефлексивный тренинг, рефлексивная ин-
версия, «мозговой штурм», анализ конкретной ситуации «case-study» и т.п.).

4. Рефлексивно-инновационные семинары [7].
Изучив методику проведения учебных занятий, можно выделить несколько 

ключевых правил организации образовательного процесса с использованием реф-
лексивных образовательных технологий:

— во-первых, изучаемые учебный материал должен опираться на имеющиеся 
уже у обучающихся теоретические знания, практический или жизненный опыт;

— во-вторых, перед обсуждением учебного вопроса педагог должен сформули-
ровать определенную проблему, обозначить имеющиеся мнения и противоречия, 
предложить обучающимся решить ее самостоятельно;

— в-третьих, на протяжении всего процесса обсуждения преподаватель должен 
стимулировать открытое и недогматическое мышление участников обсуждения, по-
ощряя независимость мышления, предложенные ими решения (даже спорные и не-
однозначные), провоцируя появление новых точек зрения, требовать аргументиро-
вать свое мнение;

— в-четвертых, усилия педагога должны быть направлены на стимулирование 
внутренней мотивации обучающегося на повышение своих профессиональных зна-
ний, умений и навыков.

Безусловно, рассмотренные выше методики обучения способствуют успешно-
му формированию когнитивных и метакогнитивных стратегий образовательной де-
ятельности обучающихся. Отдельно хочется отдельно отметить циклическую ме-
тодику Дэвида Колба и разработанную на его основе «Модель Гиббса». Данные 
методики хорошо себя зарекомендовали в рамках основных программ профессио-
нального обучения (как в рамках программам профессиональной подготовки, так  
и в рамках программам повышения квалификации). В основе методики — замкну-
тый, цикличный процесс обучения, где обучающийся на основе своего опыта са-
мостоятельно решает проблемные ситуации, определяет наиболее оптимальные  
и эффективные пути решения и внедряет их в свою практическую деятельность, 
тем самым создает новый опыт [8].

Заключение. Задачей педагога в данном случае становится стремле-
ние научить обучающегося мыслить, рассуждать, ставить учебные цели, про-
ектировать свою познавательную деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты, а также развить способности к самообразованию и саморазвитию. Реф-
лексивные образовательные технологии должно стать ведущими методами обучения  
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при реализации основных профессиональных образовательных программ, так как 
они способствуют формированию когнитивных и метакогнитивных стратегий обра-
зовательной деятельности обучающихся. Это, в свою очередь, отразится на каче-
стве подготовки высокопрофессиональных специалистов умеющих анализировать 
создавшуюся ситуацию, находить оптимальные пути ее решения.
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