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Цель статьи — охарактеризовать схемы построения метакогниций будущего педагога, пред
ставленные в работах учёных Франции и Швейцарии. Данная информация может выступить в 
качестве материала для сравнительного анализа западноевропейского и отечественного опыта 
по исследуемой проблеме. Предметом научной рефлексии автора стали списки метакогни
ций студентов педагогических специальностей и их отражение в схематизированном виде. 
Актуальность предлагаемого материала определяется тем, что задача обретения студентами 
когнитивной автономии остаётся до сих пор нерешённой в образовательной практике.

Необходимость совершенствования системы педагогического образования предполагает 
поиск новых схем, нацеленных на развитие метакогнитивных способностей и, в перспек
тиве, формирование индивидуального стиля учебной и профессиональной деятельности 
педагога.

Термин « метакогниции» в самом широком своём определении обозначает познаватель
ные структуры, так или иначе связанные с управлением процессами познания. Несмотря на 
вариативность в понимании метакогниций, для западноевропейской педагогической мысли 
характерно единое представление об их компонентах [1 —4]. Отличительной чертой мета
когниций является сочетание мыслительного ( знание) и деятельностного ( планирование, 
контроль и регулирование учебного действия) компонентов.

Прежде чем подвергнуть анализу кон
кретные схемы построения метакогниций, 
остановимся на перечне мыследеятельност
ных техник, которыми, с позиций авторов, 
должен овладеть будущий педагог.

С точки зрения Д ж .У . Томаса, У .Д. Рове
ра и Ж . Брюнера, будущий педагог должен 
владеть знаниями о механизмах мыслитель
ной деятельности, уметь планировать бюджет 
времени и усилия, необходимые для решения 
учебной задачи, а также осуществлять мета- 
когнитивный контроль [5; б].

Базовая схема построения когниций, 
разработанная М. Роменвиллем (рис. 1 ), 
основана на следующих положениях. Обуче
ние предполагает использование стратегий 1 ~  Схема построения когниций (по
по управлению когнитивными процессами. Р °менвиллю)

'Рекомендовано к печати научным руководителем кандидатом педагогических наук, доцентом 
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В этом смысле оно является процессом. В то 
же время оно и результат: происходит моди
фикация знаний субъекта как когнитивных 
структур, предназначенных для длительного 
запоминания и, в свою очередь, влияющих 
впоследствии на когнитивные стратегии.

Итак, модификация знаний является 
продуктом одного когнитивного действия и 
основой для последующего [7, с. 8 -9 ]. Непре
рывный характер образовательного процесса, 
реализуемого на основе метакогнитивного 
подхода, отражён в различных моделях по
строения метакогниций, применяемых при 
подготовке педагогических кадров в ряде 
университетов Франции и Швейцарии.

Приведённая выше схема когнитивного 
действования может стать исходной для моде
лирования процесса мыслительной обработки 
информации, то есть для формирования ме
такогниций. В этом случае образовательный 
процесс вообще и когнитивное действование в 
частности становятся для студента объектом 
рефлексии.

Субъект использует метакогнитивные 
стратегии для управления метакогнитивными 
процессами. Результатами этой деятельности 
будут являться знания субъекта об учебной де
ятельности. Метакогницию в этом контексте 
Роменвилль определяет как множество мыс
лительных операций субъекта, направленных 
на когнитивные составляющие его учебной 
деятельности. М етакогнитивное действие

понимается как операция, осуществляемая 
в промежутке между отправной и конечной 
точками учебного действия. Метакогнитив
ные стратегии, по М. Роменвиллю, -  это про
цедуры управления процессами рефлексии 
учебной деятельности, когнитивного действо
вания. Метакогнитивные процессы -  базовые 
мыслительные операции, объектом которых 
является когниция [7, с. 16].

Результатом этих процессов является по
строение метакогнитивного знания, которое 
обнаруживается в ходе вербализации. Напри
мер, в ходе метакогнитивной рефлексии фик
сируются изменения в суждениях, вызванные 
метакогнитивным действием.

Данная модель, подчёркивает М. Ромен
вилль, не является конечной. Студент может 
рефлексировать и над метакогницией, осу
ществляя тем самым метакогнитивное дей
ствие третьего уровня, а за ним — четвёртого, и 
так далее. Это даёт основания утверждать, что 
отличительной чертой метакогнитивного дей
ствия является соединение объекта познания 
и способа познания: когниция сама предстаёт 
как объект когниции [7, с. 17-18].

В отличие от модели М. Роменвилля 
теоретические модели Д. Барбо и Д. Лаво 
предполагают интеграцию метакогнитивного 
и аффективного факторов учебной деятель
ности.

Модель Д. Барбо основана на взаимосвя
зи источников и индикаторов мотивации [6, 
с. 52]. Первые включают осознанное целепо- 
лагание; представление о своей мыслительной 
деятельности как об эволюционирующем яв
лении; чёткое понимание важности учебной 
задачи, адекватное восприятие академиче
ских достижений и неудач. Ко вторым отно
сятся когнитивная активность, управление 
бюджетом времени. Помимо демонстрации 
взаимосвязи переменных когнитивного, ме
такогнитивного и аффективного характера, 
данная модель иллюстрирует связь между 
уровнем мотивации субъекта и (неи сп оль
зованием им метакогнитивных стратегий [6, 
с. 53].

Синтетическая модель Д. Лаво отража
ет взаимопроникновение метакогнитивно
го и аффективного факторов и их влияние 
на достиж ение успеха в образовательной 
деятельности. Её целью является развитие
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Рисунок 2 — Схема построения метакогниций (по Д. Лаво)

способностей к саморегулированию учебной 
деятельности, сопровождающееся не только 
построением метакогниций, но и повышением 
уровня мотивации субъекта. Модель включа
ет в себя переменные, способные обеспечить 
самореализацию в учении и формирование 
индивидуальной образовательной траекто
рии. Данная модель может быть с успехом 
применена при организации самостоятельной 
учебной работы (рис. 2 ).

Сравнительный анализ моделей Д. Бар
бо и Д. Лаво позволяет отметить некоторое 
сходство между ними. Обе модели нацелены 
на то, чтобы сформировать навыки саморегу
лирования учебной деятельности учащихся в 
плоскости когниций, метакогниций и моти
вации. Б.-М. Барт, профессор Высшего педа
гогического института (Франция), связывает 
проблему несформированности метакогниций 
с недостатком у студентов знаний на абстракт
ном уровне. Метакогнитивная модель учебной 
ситуации, предлагаемая Б.-М. Бартом, вклю
чает три стадии:

1. Концептуализация проблемы: пред
восхищение путей решения задачи и их ве
рификация.

2. Проверка правильности концептуали
зации проблемы.

3. Определение уровня эффективности 
учебного действия и оценка знания с точки 
зрения меж дисциплинарного подхода [8, 
с. 35-70 ].

Анализ предлож енной Б .-М . Бартом 
модели показал, что она, будучи ориентиро
ванной на каждого субъекта в отдельности, не 
учитывает возможностей групповой работы, 
которая представляется отечественным ис
следователям эффективным способом социа
лизации личности [9, с. 205].

Б о л е е  к о н к р е т н о й  и п р а к т и к о 
ориентированной нам представляется схема 
метакогнитивного обучения конспектиро
ванию, предложенная М. Роменвиллем и 
Б. Ноэль. Она состоит из следующих фаз:

1. К онтекстуализация (аргум ен ти ро
ванный выбор стратегий, структурирование 
информации).

2. Деконтекстуализация (групповой ана
лиз и рефлексия результативности исполь
зования стратегий; тренировка в решении 
более сложных задач, создание педагогом 
положительной мотивации).
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3. Реконтекстуализация (перенос п о
строенных знаний в новый учебный контекст)
[Ю].

Данная модель подтверждает тезис о том, 
что «...порождение и употребление знания 
требует организации собственной мыследея- 
тельности» [11, с. 78].

Ш вейцарскими учёными П .-А . Дуде- 
ном (Ж еневский университет, университет 
Лозанны, Высшая педагогическая школа), 
Д. Мартеном (Высшая педагогическая ш ко
та) и профессором Гарвардского университета 
Ф. Понсом разработана и реализуется на прак
тике метакогнитивная программа подготовки 
студентов педагогических специальностей. 
Она нацелена на передачу студентам знаний 
о когнитивном функционировании, расши
рение списка используемых ими стратегий, 
последовательную реализацию внутри- и 
междисциплинарных связей . П рограмма 
курса метакогнитивной подготовки включает 
в себя пять модулей, реализуемых в соответ
ствии с поставленными целями:

1. Активизация метазнаний о собствен” 
ном когнитивном состоянии; осознание учеб
ных стратегий подготовки к экзаменам.

2. Рефлексия студентом  собственного

когнитивного действования и действования 
других субъектов.

3. Развитие трансфертных способностей, 
то есть способностей использовать стратегию 
решения конкретной учебной задачи в ином 
образовательном контексте.

4. Расш ирение реестра используемых 
учебных стратегий.

5. Метакогнитивная рефлексия результа
тов изучения студентами метакогнитивного 
курса [12].

Н есм отря на разнообразие моделей 
ф орм ирования м етакогн и ц и й  будущ его 
педагога, общим элементом в них является 
стремление систем атизировать элементы 
метакогнитивного действования субъекта. 
С пособность к сам орегулированию  обра
зовательной и профессиональной деятель
ности должна стать неотъемлемой частью 
требований, предъявляемых к знаниям и 
профессиональным умениям специалистов. 
Приведённые выше разработки доказывают, 
что практике накопления и использования 
метакогниций мож но и нужно обучать, с 
тем, чтобы помочь субъекту стать автоном
ным в образовательной и профессиональной 
деятельности.

Итак, исследования французских и швейцарских уче ных, посвящённые развитию мета- 
когнитивных навыков и способностей будущих педагогов, позволяют сделать вывод о том, 
что метакогнитивный подход является важным фактором, повышающим продуктивность 
педагогического образования. Установлено, что метакогниции облегчают студентам выбор 
стратегий решения учебных задач. Наличие системы метакогнитивных знаний и навыков 
обеспечивает самостоятельность в образовании, повышает уровень мотивации учебной и 
профессиональной деятельности, ведёт к построению Я-концепции [13, с. 27].

Исследователи приходят к выводу, что результатом метакогнитивного обучения бу
дущих педагогов должно быть овладение целым спектром видов метакогнитивной деятель
ности, которые способствуют совершенствованию практики образования, её личностной и 
деятельностной ориентированности. В процессе обучения в вузе студент должен научиться 
планировать (предвосхищ ат ь) результаты своей учебной деятельности, обрабатывать 
информацию о своём когнитивном функционировании, осуществлять самооценку и саморе
гулирование с учётом собственного метакогнитивного поведения, принимать во внимание 
когнитивные, аффективные и социокультурные особенности других субъектов.

Обучение будущего педагога метакогнитивному действованию,развитие его метакогни
тивных способностей и формирование метакогнитивного опыта являются основанием для 
его успешной самореализации в учебной и профессиональной деятельности. Разработанные 
французскими и швейцарскими исследователями модели построения метакогниций будущих 
педагогов в адаптированном виде могут быть реализованы в практике отечественного 
педагогического образования.
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