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Развитие социально-экономических отношений в со-
временном мире характеризуется изменениями в 
способах производства, наблюдаются высокая ав-

томатизация многих сфер деятельности, быстрый темп 
увеличения объема знаний, необходимость учета для 
принятия решений большого объема разнородной ин-
формации, глобальная цифровизация. Подобные измене-
ния формируют в современном мире новые обществен-
ные связи между поколениями и требуют разработки 
новых подходов в образовании, способных соответство-
вать современному этапу развития общества. Известный 
американский антрополог Маргарет Мид в своих иссле-
дованиях отмечала, что традиционный тип наследования 
культуры — «постфигуративный», когда передача нако-
пленного социального опыта от взрослого поколения к 
подрастающему, и «кофигуративный», для которого ти-
пична ориентация не только на старшее поколение, но и 
на современников, в настоящее время сменяются «пре-
фигуративным». «Префигуративный» тип наследования 
ориентирован, прежде всего, на будущее, что связано, по 
мнению автора, с высоким темпом научно-технического и 
социального развития современного общества; молодое 
поколение в настоящее время активно участвует в разра-
ботке инновационных подходов в науке, культуре, обра-
зовании и др., и потребность в этом только возрастает [1].

Традиционная объяснительно-иллюстративная мето-
дика обучения, для которой характерна линейная орга-
низация, т.е. передача учебной информации небольшими 
блоками, не способна в должной мере обеспечить инди-
видуализацию обучения, учитывающую индивидуальные 
способности обучаемого, и, что самое главное, не способ-
на научить самостоятельно приобретать новые знания, 
сделать приобретаемые знания осмысленными и цен-
ностно-ориентированными. 

Современные методики обучения невозможно пред-
ставить без использования информационно-коммуни-
кативных технологий. Однако в современной практике 
нет единой психолого-педагогической теории компью-
терного обучения, методик разработки и использования 
информационно-коммуникативных технологий, обеспе-
чивающих единство обучения и воспитания, которые по-
вышали бы качество образования.

Это привело к следующим проблемам. Известный аме-
риканский исследователь Поль Нортон писал, что «обуча-
ющие системы на базе компьютера разрабатываются для 
традиционного обучения, вместо того, чтобы обеспечи-
вать на новой основе перспективные пути использования 
исключительных возможностей компьютера. Компьютер 
является мощным средством оказания помощи в понима-
нии людьми многих явлений и закономерностей, но одно-
временно он неизбежно порабощает ум, располагающий 
в результате лишь набором заученных фактов и навыков» 
[2]. Переработка информации компьютером не является 
механизмом порождения знаний человеком. Это указыва-
ет на то, что существует риск деградации коммуникации, 
а вместе с ней и мышления, поскольку оно совершается в 
коммуникационных актах, которые в цифровом обучении 
сводится до нажатия пользователем на клавиши компью-
тера.

Неоднократные исследования показывают, что у детей 
цифрового поколения мысли фрагментарны, а суждения 
поверхностны, уменьшается практика живого общения. В 
результате, у них, как показывают психологические иссле-
дования, мышление не формируется.

Традиционное обучение немыслимо без диалога 
преподавателя и ученика. Диалог – это развитие темы, 
рассмотрение вопроса с разных позиций, обсуждение 
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различных точек зрения через взаимодействие между 
людьми. В случае с компьютером то, что называют «диа-
логовым режимом» есть лишь управление последова-
тельностями и объёмом выдаваемой информации. Для 
того, чтобы компьютер поддерживал процессы творче-
ства, необходимо сформировать такую обучающую сре-
ду, которая способствует формированию мышления. Все 
это приводит к необходимости новых методик, позволя-
ющих раскрыть и учесть в процессе обучения особенно-
сти общего ипрофессионального развития обучающих-
ся – представителей «цифрового поколения». При этом, 
необходимо учитывать закономерности переработки 
человеком информации и механизмы работы мозга, за-
кономерности личностного развития человека в услови-
ях влияния виртуальных миров на восприятие реальных 
жизненных ситуаций, необходимо разработать новые ин-
терактивные среды, научно-методическое обеспечение 
деятельности педагога на всех уровнях образования [4]. 

Тенденции современного образования в России, когда 
информационные технологии разворачиваются в госу-
дарственные образовательные проекты, позволяют под-
нять на новый уровень использование идей когнитивной 
психологии и педагогики.

Большинство методов когнитивного обучения име-
ют некоторые общие признаки. Например, процедуры и 
стратегии получения и обработки знаний являются опре-
деляющими по сравнению с самими знаниями; когнитив-
ные факторы являются определяющими по сравнению с 
аффективными, мотивационными факторами.

Для определения направления проектирования прак-
тики обучения с использованием когнитивной теории 
выделим существующие практики и оценим перспективы 
развития данных практик.

Первое направление, назовем его «алгоритмиче-
ским», использует понятие когнитивной схемы как осо-
бого класса умственных структур. Человек воспринима-
ет информацию с помощью доступных ему когнитивных 
схем. Когнитивные схемы формируются «в процессе обу-
чения в течение всей жизни, поэтому опыт, знания, навы-
ки воспринимающего оказывают критическое влияние на 
полноту восприятия реальных предметов и событий» [5].

Представленная форма обучения имеет модульную 
структуру. Основой модуля является процедурная ин-
формация. Занятия каждого модуля включает три блока: 
блок входного мониторинга; теоретический блок; процес-
суальный блок.

Блок входного мониторинга направлен на получение 
информации об уровне когнитивной готовности обуча-
ющегося к восприятию и пониманию новой учебной ин-
формации с целью получения прогноза успешности даль-
нейшей учебной деятельности.

В рамках занятий теоретического блока осваивается 
декларативная информация (информация об определен-
ных явлениях, событиях, свойствах объектов, зависимо-
стях).

В рамках занятий процессуального блока изучается 
процедурная информация, т.е. правила и алгоритмы ре-
шения определенных задач, инструкции для получения 
заданных результатов. Результатом учебного процесса 
является формирование в сознании каждого обучаемого 
новых когнитивных схем [6].

Примером данной методики может служить методика 
преподавания физики М.Е. Бершадского, где выстроена 
типология занятий и средства преподавания [7].

Второе направление, назовем его «контекстным» ис-
пользует психолого-педагогическую теорию контекст-
ного образования [8]. Данный подход заключается в том, 
что усвоение знаний обучающимся совмещается со спец-
ификой будущей профессии. Для этого осуществляется 
моделирование будущей профессиональной деятельно-
сти путем решения задач, схожих с профессиональными 
задачами и учитывающими предметно-технологические, 
социальные составляющие морально-нравственные тре-
бования к действиям и поступкам обучающихся.

Существуют следующие образовательные модели дея-
тельности обучающегося, в процессе реализации которых 
осуществляется переход от одной формы деятельности к 
другой: семиотической, имитационной и социальной [9].

Семиотическая образовательная модель обеспечи-
вает индивидуальное усвоение содержания вербальной 
или письменной информации в образовательном про-
цессе в различных формах (традиционной, затем про-
блемной лекции, лекции вдвоем и др., решения учебных 
задач, выполнения заданий и др.), где в коммуникации эта 
информация становится знанием.

Имитационная образовательная модель – это реше-
ние задач профессиональной деятельности, требующее 
практического использования сформированного посред-
ством семиотической модели знания. Здесь могут быть 
использованы такие педагогические технологии, как ре-
шение ситуационных задач и проблем, метод проектов, 
мозговой штурм и др. Единица работы обучающегося – 
предметное действие.

Социальная образовательная модель воссоздаёт си-
туации совместной деятельности в профессиональной и 
исследовательской деятельности, диалогическое обще-
ние и взаимодействие на научном языке субъектов обра-
зовательной деятельности – педагогов и обучающихся – в 
процессе ролевой, деловой или иной игры, подготовки 
курсовой, работы на практике, подготовки и защиты вы-
пускной квалификационной работы и др. В процессе ре-
ализации этой модели формируются технологические, 
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социальные и морально-нравственные компетенции 
будущего выпускника. Единица работы обучающегося – 
поступок, как «сознательное действие, оцениваемое как 
акт нравственного самоопределения человека, в коем 
он утверждает себя как личность — в своем отношении 
к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к 
природе в целом» [10].

Контроль в данной системе должен отслеживать ход и 
результаты практических действий и поступков студента. 
Примером таких средств контроля могут служить аттеста-
ционные производственные ситуации и деловые игры.

Очевидно, что в процессе контекстного образования 
используются возможности компьютера, как мощного и 
необходимого средства обеспечения его содержания и 
процесса без редукции образовывающегося школьника, 
студента или слушателя курсов повышения квалификации 
к цифровому устройству, к мозгу, в котором происходит 
то, что получило название «переработка информации». 
Пока в практике обучения и информационно-коммуника-
ционных технологий не построены модели с разными по 
сущности единицами фиксациями результатов обучения 
(знание, предметное действие, поступок), формирования 
индивидуальных траекторий обучения (разный набор мо-
дулей для каждого учащегося как индивидуальных, так и 
групповых); и только семиотические модели и отработка 
алгоритмов проработаны в системах информационно-
го представления в различных программных продуктах. 
В практике образования также встречаются элементы 
компьютерных игр для имитации социальных процессов, 
выбора стратегии или тактики. При этом, единой инфор-
мационной среды, включающей разные по результату 
модули в единую систему и тем более прогнозирования 
успешности профессионального развития не представле-
ны.

Указанные требования могут быть реализованы в рам-
ках третьего направления, назовем его «проектный» под-
ход. Это направление основано на использовании ког-
нитивного подхода, активно применяемого в настоящее 
время при разработке систем искусственного интеллекта 
при исследовании сложных технических и социально-
экономических систем. Образовательные системы также 
можно отнести к сложным, плохо формализуемым систе-
мам. Когнитивный подход представляет собой такой под-
ход к изучению процессов, явлений, объектов в любой 
предметной области, когда основное внимание акцен-
тируется на процессах представления, хранения, обра-
ботки и интерпретации знаний [11]. Когнитивное подход 
основан на анализе и построении когнитивных карт, кото-
рые представляют собой ориентированный взвешенный 
граф, вершинами которого являются взаимодействующие 
факторы в системе, а ребрам ставятся в соответствие веса, 
которые выражают силу связи между отдельными факто-
рами.

Рассмотренные в данной статье два направления ис-

следований в области когнитивной педагогики и психо-
логии нацелены, прежде всего. на теоретические иссле-
дования процессов накопления, приобретения знаний, 
процессов мышления, а также на выработку общих ре-
комендаций для организации процесса обучения и орга-
низации контроля знаний. Недостатком рассмотренных 
подходов является то, что они не предоставляют кон-
кретных практических способов организации обучения в 
группе, способов индивидуализации обучения, прогнози-
рования успешности обучения и т.п. Однако результаты, 
полученные в рамках исследований в области когнитив-
ной педагогики, могут быть использованы при разработ-
ке когнитивных моделей процесса обучения (в контексте 
математических моделей), в частности, для решения обо-
значенных задач.

Один из примеров применения когнитивных моделей 
в образовании рассматривается в работе [12].

Следует отметить, что когнитивная модель позволяет 
в процессе исследования системы добавлять новые вли-
яющие факторы, потребность в которых выявлена в про-
цессе моделирования [13].

Полагаем, что когнитивная модель процесса обучения 
может стать основой системы поддержки принятий реше-
ний при управлении этим процессом. Разработка когни-
тивной модели процесса обучения может быть осущест-
влена путем реализации следующих этапов:

1. Создание модели обучения, включающей три уров-
ня с учетом их взаимного влияния друг на друга; 
уровни должны соответствовать образовательным 
моделям деятельности обучающегося: семиотиче-
ской, имитационной и социальной.

2. Раскрытие каждого уровня в отдельный граф с опи-
санием предполагаемых результатов и выделени-
ем решающих факторов для каждой модели.

3. Создание набора учебных модулей в каждой мо-
дели с целью определения направлений прохож-
дения модулей как в общем пространстве (для 
группы обучающихся), так и в индивидуальном 
(для определения индивидуальной траектории об-
учения).

4. Создание конструктора совместного планирова-
ния (студент-преподаватель или студенты-препо-
даватель) программы обучения по предмету.

5. Определение условий успешности прохождения 
каждого модуля и/или модулей для участников об-
учения (групповые или индивидуальные).

Таким образом, видится, что когнитивное моделиро-
вание позволит при проектировании программ обучения 
предусмотреть возможность формирования индивиду-
альных траекторий обучения на основе прогнозирова-
ния успешности обучения.
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