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С 1990-х годов теории обучения и позна-

ния за рубежом сфокусировались на

проблемных и исследовательских мето-

дах, возрос интерес к конструктивист-

ским подходам обучения. Дискуссии по

поводу конструктивистских подходов

в США шли параллельно с анализом эф-

фективности Использования компьюте-

ров, мультимедиа и Интернета в образо-

вании. В докладе Президентского коми-

тета советников по науке и технологии

(PCAST) «Использование технологии для

укрепления системы среднего школьного

образования США» указывается: «Внут-

ри конструкции но-

вой педагогичес-

кой парадигмы

технология рас-

сматривается не

только как инстру-

мент повышения

эффективности традиционных методов

обучения, основанных на универсальной

передаче изолированных фактов и уме-

ний от учителя к учащемуся, а как эле-

мент нового конструктивистского подхо-

да, в котором учитель оказывает помощь

учащимся в самостоятельном конструи-

ровании знаний»
1
.

Конструктивистская перспектива заим-

ствовала из работ Ж. Пиаже и Л. Выгот-

ского постулат, что изменения в когни-

тивной системе учащегося формируют-

ся, когда существующие знания вступа-

ют в процесс дисэквилибруума с новой

информацией, осмысленное обучение

происходит через разрешение когнитив-

ного конфликта. Педагогические страте-

гии, которые поддерживают конструкти-

вистские модели обучения, можно обоб-

щить в следующем виде:
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Advisors on Science and Technology, Panel

on Educational Technology, 1997. С.5.
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В современных дебатах между конструкти-

визмом и дидактикой определено, что

в процессе обучения, ориентированном на

учащегося, необходимо:

• развивать самостоятельное мышление

учащегося;

• использовать сотрудничество и коопера-

цию;

• предоставлять возможность выбора уча-

щимися стратегий обучения;

• формировать автономию учащегося

в обучении;

• поощрять рефлексию учащегося.

Рефлексия прочно входит в понятийный ап-

парат конструктивизма как метод стимули-

рования учебной деятельности. Широко упо-

требляется термин «рефлексия в действии»

(reflection-in-action) в значении обдуманного

выбора стратегий деятельности (D. Schon).

Средства информационных и коммуникаци-

онных технологий могут содействовать фор-

мированию метакогнитивных умений уча-

щихся, так как помогают выявлять реальный

уровень собственных знаний с использова-

нием обратной связи (feedback) и ситуатив-

ного анализа экспертного мышления в базах

данных (case-study). Стратегии обучения

с опорой на самостоятельность учащегося,

разрабатываемые в рамках конструктивист-

ских моделей проблемно-ориентированного

обучения, стимулируют формирование кри-

тического и логического мышления. Этот ас-

пект недостаточно отражён в традиционной

модели обучения, поскольку высшая мысли-

тельная деятельность включает интерпрета-

цию альтернативных критериев и саморегу-

ляцию мыслительного процесса.

Автономность мышления — не новая идея

в образовании, однако конструктивистская

интерпретация идей Выготского была раз-

вита в «скэфолдинг» (англ. scaffolding) —

фасилитаторскую поддержку педагогом

деятельности учащегося. «В основу воспи-

тательного процесса должна быть положе-

на личная деятельность ученика, и всё ис-

кусство воспитателя должно сводиться

только к тому, чтобы направлять и регули-

ровать эту деятельность. В процессе вос-

питания учитель должен быть рельсами,

по которым свободно и самостоятельно

движутся вагоны, получая от них только на-

правление собственного движения…

Прежняя педагогика чрезмерно усиливала

и утрировала первый момент восприятия

и превращала ученика в губку, которая тем

вернее исполняла своё назначение, чем бо-

лее жадно и полно впитывала в себя чужие

знания. Между тем знание, не проведённое

через личный опыт, вовсе не есть зна-

ние»
2
.

Большинство исследователей сходятся во

мнении, что стратегии скэфолдинга осо-

бенно эффективны в использовании ИКТ,

которые обеспечивают учащихся инстру-

ментами и информационными ресурсами

для самостоятельной работы. Компьютер-

ное программное обеспечение создаёт ус-

ловия для экспериментирования, констру-

ирования, оценивания результата с помо-

щью средств манипуляции проблемным

пространством. Новая педагогическая па-

радигма формируется с помощью мульти-

медийных средств обучения и гипермедиа.

Теория двойного кодирования (A. Paivio)

утверждает, что обучение более эффек-

тивно, когда информация поступает одно-

временно по двум каналам: визуальному

и вербальному. Принцип мультимедийного

эффекта, когнитивной эффективности ис-

пользования разных форматов репрезен-

тации информации, характеризует мульти-

и гипермедиа. Фор-

маты трёхмерной

графики использу-

ют приёмы научной

2 Выготский Л.С. Педагогическая психо-

логия. М: Педагогика-пресс, 1999. С.51.

Стратегии Модели

исследовательские поиск информации, анализ, интерпретация, рассмотрение 
многочисленных перспектив, рефлексия

проблемные постановка проблемы, генерирование гипотез, аргументация, 
решение проблем

поддерживающие моделирование, наставничество, ориентировка, помощь 
и коррекция деятельности

диалогические артикуляция, сотрудничество, кооперация, взаимопомощь, ролевая игра
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визуализации в оболочке сенсорного по-

гружения. Критический элемент системы

визуальной поддержки — её интерактив-

ная способность взаимодействовать с си-

муляционным объектом на когнитивном

и аффективном уровне. Однако не сущест-

вует прямой связи между использованием

мульти- и гипермедиа и качеством конст-

руктивистского образовательного процес-

са. Эффективность обучения в технологи-

ческой образовательной среде зависит от

поддержки осмысленных действий уча-

щихся.

В практике обучения США конца ХХ века

стратегии применения технологии в образо-

вании развивались под влиянием эпистемо-

логии ситуативного познания (situated cog-

nition). Теории ситуативного познания,

сформированные под влиянием работ

Л. Выготского и А. Бандуры, предполагают,

что образовательно-познавательная дея-

тельность обусловлена условиями её при-

менения. Ситуативное познание фокусиру-

ется на приобретении опыта индивидом

с помощью широкого выбора дискурсивных

конструктов внутри социального, организа-

ционного и материального контекста. «При

этом с совершенной очевидностью высту-

пает тот факт, что новая система реакций

всецело определяется структурой среды,

в которой растёт и развивается организм»
3
.

В такой системе технология — часть соци-

ального контекста, в который интегрирова-

но обучение. Идеи ситуативного познания

включают следующие положения:

• Обучение происходит в отношениях меж-

ду людьми.

• Обучение происходит при условии прак-

тической значимости информации.

• Обучение есть часть реальной аутентич-

ной деятельности.

Информационно-коммуникационные тех-

нологии рассматриваются, в том числе, как

средство обеспече-

ния аутентичного

контекста обуче-

ния. «В основе дан-

ной модели предпо-

лагается важность

создания якоря или

фокуса, который

генерирует интерес

и помогает уча-

щимся идентифи-

цировать и определить проблему, сфокуси-

ровать внимание на своём восприятии

и понимании этой проблемы. Главная цель

якорной методики (anchored instruction) —

указание на критические черты проблем-

ной ситуации, изменение восприятия ситу-

ации с новой точки зрения»
4
. В 1990 году

исследовательская группа «Сознание

и технология» Вандербильтского универси-

тета (Cognition and Technology Group at

Vanderbilt) предложила использовать воз-

можности видео технологии для имитации

аутентичного контекста. «Нашей целью бы-

ло создать интересный реалистичный кон-

текст, который бы поощрял активное конст-

руирование знаний учащимися. Наши яко-

ря представляли не лекции, а ситуации, ко-

торые должны были быть исследованы

учителями и учащимися»
5
. Технологичес-

кие функции позволяли манипулировать

фрагментами сюжетов. Например, в одном

эпизоде, чтобы спасти выброшенного на

берег орла, необходимо было рассчитать,

сколько горючего требуется для путешест-

вия на корабле.

Хотя результаты исследования группы «Со-

знание и технология» Вандербильтского уни-

верситета доказали эффективность приме-

нения якорной методики, критики отмечают,

что в этой педагогической модели учащиеся

находятся в положении наблюдателей,

то есть обучение обеспечивает только симу-

ляцию практической деятельности. Приме-

ром создания действительно практического

контекста является проблемно-ориентиро-

ванное обучение (problem-based learning).

В отличие от «якорной методики», где уча-

щимся предлагается задача, не обязательно

существующая в действительности, в теле-

коммуникационных проектах учащиеся во-

влекаются в выработку активной позиции

в решении реальных общественных или об-

разовательных вопросов. Например, между-

народная программа «Глобальное обучение

и наблюдение за окружающей средой» на

сайте www.globe.gov обеспечивает обмен

информацией по исследовательской дея-

тельности учащихся из разных стран.

Основа проблемного исследования веб-

квест (англ. webquest) — проектная мето-

дика. В 1995 году профессор университета

Сан-Диего Берни Додж (B. Dodge) создал

концепт веб-квеста, используя формат он-

лайнового урока для развития мыслитель-

ных функций высшего порядка, который

реализуется через:

90

3 Выготский Л.С. Педагогическая психо-

логия. М: Педагогика-пресс, 1999. С.51.

4 Cognition, Education, Multimedia: Exploring

Ideas in High Technology. / Ed. by Nix D.,

Spiro R. Hills-dale, NJ: Lawrence Erlbaum

Associates Publishers, 1990. С 123.

5 CTGV. Anchored Instruction and Situated

Cognition Revised // Educational

Technology, # 33(3), 1993. С.52.
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• организационную структуру учебной дея-

тельности с элементами ролевой игры;

• ресурсы Интернета, представляющие

разные взгляды на проблему;

• результат деятельности учащихся в виде

конечного творческого продукта.

Коллекции веб-квестов по многим учебным

дисциплинам для различных возрастных

групп размещены на образовательных сайтах

www. bestwebquests.com,

http://webquest.org.

Метод «целевого сценария» (goal-based

scenario) является также примером исполь-

зования компьютерных обучающих воз-

можностей в проблемно-ориентированном

контексте. Структура целевого сценария

включает историю, утверждение-гипотезу,

фокус и операции, которые требуется вы-

полнить. Учащиеся — активные участники

ролевой игры, а не наблюдатели как

в якорной методике.

Модель ситуативного обучения «когни-

тивное ученичество» — педагогическая

стратегия, близкая к теориям социально-

го научения в том, что неформальное обу-

чение происходит при наблюдении за ре-

ферентной моделью в социальном окру-

жении (А. Бандура). В высшем образова-

нии концепция ученичества стала частью

учебных программ в форме профессио-

нальной практики. Теоретики «когнитив-

ного ученичества» полагают, что умение

переносить знания в реальный практичес-

кий контекст может быть достигнуто пу-

тём «участия под руководством»

(J. Brown, A. Collins, P. Duguid). Ситуации

когнитивного ученичества не всегда под-

разумевают вертикаль отношений «учи-

тель-учащийся». В этой стратегии осуще-

ствляется синтез моделирования, настав-

ничества, сотрудничества. В когнитивном

ученичестве особенно продуктивны сис-

темы дистанционного обучения и средст-

ва коммуникационных технологий. Пре-

имущество коммуникационных техноло-

гий в том, что они могут обеспечить скэ-

фолдинг в форме виртуального доступа

к экспертам. Телементорство (telementor-

ing, e-mentoring, online mentoring) обога-

щает жизнь детей контактами со знаме-

нитыми людьми, обеспечивает доступ лю-

дям разного социального статуса к перво-

классной профессиональной поддержке,

когда для понимания проблемы требуют-

ся глубокие практические навыки (напри-

мер, на сайте www.telementor.org).

Социальная интерпретация педагогичес-

кой парадигмы конструктивизма, в соот-

ветствие с которой высшие мыслитель-

ные функции развиваются от социализи-

рованных форм учебной деятельности,

рассматривает обучение как взаимодей-

ствие учащихся с целью получения прак-

тического опыта и знаний в культурно ор-

ганизованной практике. Такой подход

опирается на теорию деятельности

(В. Давыдов, А. Леонтьев), в которой под-

чёркивается роль обучения как основного

способа передачи общественного опыта.

Эпистемологическое значение этой пер-

спективы в том, что знания не только сов-

местно используются, но также совместно

приобретаются. С увеличивающимся при-

нятием конструктивистского взгляда на

человеческое познание посыл соотноше-

ния между познанием и социальным вза-

имодействием отражён в общем термине

«распределённое познание» (distributed

cognition). Для теоретиков распределён-

ного познания социальные, а не индиви-

дуальные параметры становятся едини-

цами анализа. Основа обучения в сотруд-

ничестве — социально-разделяемое по-

знание или соконструирование знания.

Знания совместно конструируются с по-

мощью взаимного скэфолдинга, обмена

мнениями со сверстниками и коллабора-

тивных усилий к общей цели, если созда-

ны условия личной ответственности

и равные возможности всем участникам

быть успешными. Важная составляющая

стимула поведения сотрудничества —

вклад каждого члена в выполнение зада-

ния. Сотрудничество способствует тому,

что совместное решение возникает си-

нергетически.

В отличие от других социальных теорий

концепция «распределённого познания»

учитывает взаимодействие индивидов

с материальным миром и акцентирует вли-

яние артефактов на познавательную дея-

тельность. Исследователи полагают, что

развитие технологии привело к созданию

нового поколения инструментов, которые

расширяют когнитивный репертуар челове-

ка (R. Pea, G. Salomon). Использование

компьютера помогает учащемуся функцио-

нировать на новом уровне, который пре-

восходит его когнитивные возможности.

«Компьютер реорганизует наши менталь-
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ные функции, а не просто усиливает их»
6
.

В то время как усиление подразумевает из-

менение количественных характеристик

человеческой деятельности, с помощью

технологии трансформируется качествен-

ная организация функциональной деятель-

ности. «Партнёрство с мощными инстру-

ментами, которые характеризуются ослаб-

лением когнитивной нагрузки, может улуч-

шить совместную деятельность, даже

перераспределить интеллектуальные зада-

чи, но также заблокировать или ослабить

развитие полезных навыков»
7
.

Отмечено, что когнитивный эффект техно-

логии во многом зависит от того, насколько

вовлёчен учащийся в определённые виды

деятельности с помощью компьютерных

инструментов. Создание базы данных тре-

бует от учащихся понимания семантичес-

ких отношений между концептами. Экс-

пертные системы определяют казуальные

отношения между объектами или фактора-

ми. Учитывая, что функции высшей мысли-

тельной деятельности требуют автоматиза-

ции простых форм мышления, выбор ком-

пьютерных инструментов должен осуще-

ствлять скэфолдинг задания, позволяющий

выполнить более сложную версию работы,

которую учащийся не смог бы совершить

самостоятельно. Этот аргумент расширяет

позицию Л. Выготского, что физические

инструменты и системы символов культур-

но опосредуют человеческую деятель-

ность. «Зона ближайшего развития есть

область деятельности, в которой учащиеся

могут ориентироваться с помощью поддер-

живающего контекста, включая, но не ли-

митируя людей. Она определяет дистан-

цию между настоящим уровнем понимания

и уровнем, который может быть достигнут

в сотрудничестве

с людьми или арте-

фактами»
8
.

Теоретики в области

технологии утверж-

дают, что не только

физические дейст-

вия, но структура

мышления и формы

дискурса опосреду-

ются с помощью всё

более совершенных

телекоммуникаций.

Компьютерно-опо-

средованная ком-

муникация (computer-mediated communica-

tion) создаёт условия для интерактивного

обмена информацией, включая электрон-

ную почту, дискуссионные форумы, чаты.

К способам создания собственного контен-

та в интернете относятся бесплатные систе-

мы веб-публикаций блоги и вики. Блог

(англ. blog) позволяет пользователям со-

здавать веб-страницы без знания программ

веб-дизайна. Читатели могут вступить в по-

лемику с автором и добавлять свои ком-

ментарии в отзывах на блог-записи. Блоги

успешно применяются в учебных целях (на-

пример, www.weblogg-ed.com).

Формат Ви' ки (wiki гавайск. — быстро) пре-

доставляет возможность коллективного ре-

дактирования веб-сайта. Крупнейший и са-

мый известный вики-сайт — бесплатная эн-

циклопедия Википедия www.wikipedia.org,

которая благодаря профессиональным зна-

ниям волонтёров-редакторов стала по со-

держанию в три раза больше энциклопедии

Британика. Среди других образовательных

вики-проектов можно отметить Wikibooks

http://en.wikibooks.org, база учебных посо-

бий, и Wiktionary www.wiktionary.org, много-

функциональный многоязычный словарь

и тезаурус. Бесплатные зарубежные вики-

серверы с успехом применяются в учебном

процессе, такие как PBwiki http://pbwiki.com

и Wikia www.wikia.com, программное обес-

печение которого использовалось для со-

здания Wikipedia.

Социальные стратегии интернет-комму-

никации способствуют формированию се-

тевых сообществ. Постепенно географи-

ческая локальная общность заменяется

виртуальными сообществами по интере-

сам. По мнению известного социолога

М. Кастельса, понятие «виртуальное со-

общество», продвигаемое пионерами со-

циальной интеракции в Интернете, имеет

главное достоинство: оно привлекло вни-

мание к появлению новой технологичес-

кой поддержки общения, отличающейся,

но не обязательно худшей от предыдущих

форм социального взаимодействия. Оно

также навязало главное непонимание:

термин «сообщество» со всеми коннота-

циями спутал разные формы социальных

отношений и способствовал идеологичес-

ким спорам между теми, кто ностальгиру-

ет по старым локальным обществам и эн-

тузиастами сообществ выбора с помо-

щью Интернета
9
.
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Концепции, модели, проекты

Идеи разных концепций сетевых образова-

тельных сообществ пересекаются, общий

акцент делается на социальный и когнитив-

ный вклад, сотрудничество и поддержку.

В «сообществах дискурса» (communities of

discourse) распределённый опыт познания

формируется по мере того, как учащиеся

конструируют общее понимание, которое

достигается путём обсуждения и обмена

мнениями. Метафора «сообщества обмена

знаниями» (knowledge building communities)

позволяет подчеркнуть аспект взаимного

обучения (reciprocal teaching). Центральная

идея в понятии «обучающееся сообщест-

во» (community of learners) — вовлечение

учащихся в сотрудничество. Акцент сдвига-

ется от преподавания к автономной дея-

тельности учащегося.

Проведённый анализ позволил выделить

трансформации образовательного прост-

ранства и структуры педагогической ком-

муникации в конструктивистских подходах

обучения. Как любая инновация, конструк-

тивизм имеет ряд очевидных недостатков.

Дидакты полагают, что конструктивист-

ским подходам не хватает системности,

следовательно, их трудно интегрировать

в учебный процесс. Конструктивисты

в свою очередь выражают озабоченность

невозможностью поддерживать высшую

мыслительную деятельность и проблемные

навыки в традиционных методах обучения.

Наиболее рьяные оппоненты видят в конст-

руктивизме угрозу всей системе образова-

ния, обвиняя его последователей в подры-

ве устоев теории и методики обучения. Од-

нако современные модели использования

информационно-коммуникационных техно-

логий обладают высокой степенью универ-

сальности и могут быть эффективно при-

менены для модернизации российской

средней и высшей профессиональной шко-

лы. �
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