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М. Л. Шулъга
Учреждение образования
«Полесский государственный университет», г. Пинск

УЧЕБНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Одной из проблем современной высшей школы является недостаточная 
сформированность у студентов учебных умений и навыков (т. е. «умения 
учиться»). Данная проблема характерна даже для тех студентов, которые 
успешно учились в школе. В настоящее время наблюдаются существенные
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противоречия между требованиями, которые вузы предъявляют к знаниям 
и умениям вчерашних выпускников школ, и их реальной готовностью осва
ивать учебные программы высшей школы.

На существование данной проблемы у студентов указывают такие ав
торы, как Т. А. Дворникова, С. Н. Костромина, М. В. Буланова-Топоркова, 
Т. В. Грановская, О. И. Крушельницкая, М. В. Полевая, А. Н. Третьякова*; 
С. W. Yip Michael, A. Johnson, J. Smyers, H. J. Hartman и др.

Обучение в высшей школе имеет существенные отличия от процесса обч 
учения в школе. Студенты сталкиваются с необходимостью осваивать дру
гие компетенции, которые являются сложными по своему составу, и соот
ветственно от них требуются другие, более сложные, действия. Стратегии, 
используемые студентами, и эффективность этих стратегий в значительной 
степени зависят от самого обучаемого (например, отношение, мотивация, 
предшествующие знания), текущей задачи обучения (например, тип, слож
ность, трудность и общность) и среды обучения (например, культура об
учения).

Комплексы учебных действий, целенаправленно организуемых субъ
ектом, для решения учебных задач обозначают как учебные стратегии [2, 
с. 278].

Учебные стратегии являются одним из важнейших компонентов си
стемы обучения в вузе. Фактически они отражают способность субъекта 
учиться, осваивать новый учебный материал, выполнять разного рода за
дания, решать задачи разного уровня сложности. Различные типы задав 
требуют различных стратегий. Процессы кодирования, хранения или из
влечения информации, например, требуют соответствующих стратегий для'' 
эффективной работы [1, с. 165]. «

С целью изучения особенностей развития учебных стратегий у студен
тов вузов было проведено измерение степени развития учебных стратегий' 
с помощью опросника «Учебные стратегии».

Опросник «Учебные стратегии» был разработан С. Н. Костроминой 
и Т. А. Дворниковой в 2007 г. для измерения степени сформированное!», 
различных вариантов учебных стратегий [3, с. 321].

В исследовании приняли участие студенты 1-го и 4-го курсов факуль- . 
тета экономики и финансов Полесского государственного университета. 
Выборка испытуемых - 100 человек: 16 юношей и 34 девушки в возрасте 
17-18 лет и 41 девушка и 9 юношей в возрасте 21-22 лет, обучающиеся по' 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и 1-25 01 07 «Экономика; 
и управление на предприятии».

Предметом изучения выступили такие группы учебных стратегий, как 
когнитивные и метакогнитивные и их отдельные составляющие-стратегии 
«повторения», «элаборация», «организация учебного материала», «плани- 
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рования», «наблюдения» и управления своей учебной деятельностью (стра
тегия «регулирования»).

Когнитивные стратегии помогают студентам отбирать соответствую
щую информацию и отклонять ненужный и запутанный материал. Они от
носятся к пониманию структуры и организации материала.

Развитие метакогнитивных навыков может повысить способность лич
ности к обучению, считают С. Pawluk, F. Cubukcu. Метапознание пред
полагает активный контроль над процессом мышления, используемый 
в учебных ситуациях. Планирование учебной задачи, ее оценка, поддержа
ние мотивации, как считают исследователи, являются метакогнитивными 
навыками. Чем больше студенты знают о своих мыслительных процессах, 
тем больше они могут контролировать цели, склонности, внимание. Само
сознание способствует саморегуляции учебной деятельности.

Метакогнитивные стратегии позволяют студентам справляться с новыми 
правилами и требованиями и их привязкой к предшествующим знаниям, по
становкой целей и задач, организацией обучения и оценкой его результатов.

Как показывают результаты проведенного исследования, студенты 
1-го курса в процессе обучения предпочитают использовать когнитивную 
стратегию «повторения» и метакогнитивную стратегию «планирования». 
В меньшей степени студенты используют когнитивную стратегию «элабо- 
рации» и «организации учебного материала».

Высокие баллы по субшкале «Стратегия повторения» получили 26 сту
дентов (52 % выборки). 20 испытуемых (40 % выборки) продемонстри
ровали высокие баллы по субшкале «Стратегия планирования». 32 % ис
пытуемых (16 человек) получили высокие быллы по субшкале «Стратегия 
наблюдения» и «Стратегия регулирования». И только 14 студентов (28 %) 
и 11 студентов (22 %) получили высокие баллы по субшкалам «Страте
гия элаборации» и «Стратегия организации учебного материала» соответ
ственно.

У студентов 4-го курса отмечается высокий уровень развития когни
тивной стратегии «повторения» и метакогнитивных стратегий «планиро
вания» и «регулирования», в меньшей степени представлена когнитивная 
стратегия «организация учебного материала».

Высокий уровень развития стратегии «повторения» продемонстриро
вали 29 студентов (58 % выборки). Стратегия «планирования» развита на 
высоком уровне у 18 студентов (36 % выборки), а стратегия «регулирова
ния»-у 17 студентов (34 % выборки).

Общий уровень когнитивных учебных стратегий у студентов 1-го и 4-го 
курсов находится на среднем уровне развития. На среднем уровне развития 
также находится общий уровень метакогнитивных учебных стратегий и об
щий уровень учебных стратегий.
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Высокие баллы по шкале «Общий уровень когнитивных учебных стрій 
тегий» на 1-м курсе получили 20 студентов (40 %) и 19 студентов (38 
4-го курса. По шкале «Общий уровень метакогнитивных учебных стра. 
тегий» высокие баллы набрали 25 студентов (50 % выборки) 1-го кур< 
са и 17 студентов (34 %) 4-го курса. «Общий уровень учебных страто, 
гий» на высоком уровне развит у 26 студентов 1-го курса (52 % выборки) 
и у 19 студентов 4-го курса (38 % выборки).

К 4-му курсу у большинства студентов уже сформирован необходимый 
опыт прохождения сессий, они уже хорошо знают, как устроена их студена 
ческая жизнь и процесс обучения в целом.

В итоге к концу обучения в вузе у студентов наблюдается приоритет 
в использовании, кроме хорошо сформированной еще в школе стратегия 
«повторения», таких метакогнитивных стратегий, как стратегии «планиро
вания» и «регулирования» своей учебной деятельности.

Практика показывает, что в процессе обучения наиболее важно содей
ствовать развитию метакогнитивных навыков. Метакогнитивные страте
гии - это стратегии, которые формируют интеллектуальные навыки и уси
ливают рефлексивные механизмы в учебной деятельности, способствуют 
формированию и развитию метасознания и метакогнитивных способно
стей. Они позволяют поддерживать культуру мышления и способствуют 
формированию целостного мировоззрения.

Отсутствие или недостаточное развитие метакогнитивных стратегий, 
таких как организация обучения, планирование процесса работы над зада
чей, самооценка и самоконтроль учебной деятельности, создание условий 
для эффективной работы, организация рабочего места, в значительной сте
пени определяет низкий уровень достижений обучаемых. Студенты, владе
ющие более широким спектром учебных стратегий, демонстрируют более 
высокие результаты обучения.

У студентов-первокурсников недостаточно развита система приемов 
и способов учебной деятельности, необходимая для обучения в вузе, кай 
и навыки самостоятельной работы. Чтобы справиться с этими проблема
ми, вузы все больше внимания уделяют адаптации первокурсников, которая 
включает в себя занятия, іде преподаватели поощряют студентов прини
мать активное участие в управлении своим обучением, в том числе форми
ровании у них навыков эффективной учебной деятельности.

С этой целью в сентябре 2021 г. для студентов 1-го курса факультета 
«Экономики и финансов» УО «Полесский государственный университет» 
проводился обучающий семинар «Стратегии эффективной учебной дея
тельности».

Первокурсники активно включались в диалог, задавали интересующие 
их вопросы. В ходе заинтересованного общения был рассмотрен широкий 
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круг вопросов и проблем, обусловленный необходимостью адаптации вче
рашних выпускников школ к условиям учебного процесса в вузе. В про
цессе проведения семинара внимание первокурсников было нацелено на 
необходимость выработки навыков эффективной работы с учебными и на
учными текстами, на формирование моделей учебного поведения, отвеча
ющих требованиям университетской образовательной среды. Участники 
обучающего семинара ознакомились с технологиями выполнения различ
ных видов аудиторных и самостоятельных работ, предполагающих посред
ством достижения учебных целей овладение системой профессиональных 
знаний, умений и навыков. Студенты получили представление об учебных 
стратегиях, которые являются неотъемлемой частью общей готовности сту
дентов к решению учебных задач разного типа.

Преподаванием путей и способов эффективного обучения мы можем не 
только оснастить студентов инструментами обучения, но и в долгосрочной 
перспективе повысить самосознание, независимость обучения и чувство 
ответственности за его результаты.
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