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В
этой статье основное внимание уделено
описанию когнитивной модели учащего-
ся, позволяющей учителю выбрать адек-

ватные методы, формы, средства и приёмы
обучения, активирующие процессы когнитив-
ного развития учащихся. В следующей статье
будут рассмотрены те положения когнитивной
технологии, которые определяют её структуру.

Прежде чем перейти к описанию когни-
тивной модели, я хотел бы сказать несколько
слов о причинах, заставивших меня обратить-
ся к исследованию этой проблемы. В основ-
ном они связаны с изменениями, происходя-
щими в современном высокотехнологичном
мире, и с попытками перейти от интуитивного
реагирования на изменчивую педагогическую
ситуацию к осмысленному проектированию
учебного процесса на основе изучения когни-
тивных возможностей учащихся.

Современный этап в развитии цивилиза-
ции характеризуется не только лавинообраз-
ным нарастанием информации, но и стремле-
нием ускорить процессы информационного
обмена. Стремительное развитие мобильной
связи, позволяющей использовать ресурсы
Интернета, делает возможным получение ин-
формации в любой момент времени в любой
точке планеты. Можно предположить, что
стремление к ускорению информационного
обмена и созданию простых для пользователя
и надёжных технических средств для решения
этой задачи — основной вектор развития об-

щества. Вероятно, эта тенденция отражает не-
которые глубинные психологические законо-
мерности, управляющие человеческим пове-
дением. Обладание информацией — необхо-
димое условие для выбора адекватного акту-
ального поведения и успешного прогнозиро-
вания будущих событий, что делает человека
более успешным и создаёт у него чувство за-
щищённости. «Предупреждён — значит воору-
жён» — это известное высказывание является
прекрасной иллюстрацией к данному выводу.
Я полагаю, что он справедлив по отношению
ко всем аспектам жизни индивида, включая
не только профессиональную деятельность,
но и его личную жизнь, взаимоотношения с
близкими людьми. Думаю, что резко возрас-
тающий интерес к изучению психологии отра-
жает тягу к обладанию информацией, связан-
ной с повышением уровня защищённости
личной жизни. В области же профессиональ-
ной деятельности информационный взрыв
привёл к необходимости непрерывного обу-
чения. В настоящее время ведущая роль ин-
формации в жизни каждого индивида и об-
щества в целом — это неоспоримый факт, за-
ставивший экспертов Совета Европы прийти к
следующему заключению: «Особенностью со-
временного этапа развития образования в
мире является ведущая роль умственной дея-
тельности, переход к когнитивному общест-
ву, эндогенным процессам, предопределяю-
щим новые открытия и их использование 
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в различных областях человеческой деятель-
ности как в области здравоохранения и защи-
ты окружающей среды, так и производства то-
варов и услуг»1.

Итак, современная европейская цивили-
зация эволюционирует в сторону когнитивно-
го общества. Способно ли российское школь-
ное образование обеспечить этот процесс? 
К сожалению, вынужден дать отрицательный
ответ на данный вопрос. И с этим печальным
обстоятельством связана вторая причина, по-
будившая меня заняться созданием когнитив-
ной образовательной технологии.

Более 30 лет назад Г.П. Щедровицкий2

писал: «Известно, что быстрое и прочное ус-
воение знаний, умение быстро найти пра-
вильное решение в новой производственной
или жизненной обстановке во многом зависят
от правильного воспитания внимания, памяти
и в особенности мышления учащихся. Но су-
ществующие методы обучения почти не обес-
печивают сознательной и систематической
работы учителя по формированию этих пси-
хических деятельностей. При существующей
практике обучения они складываются, как
правило, стихийно. Учитель, по существу, не
знает, чему он учит — каким видам и типам
знаний и деятельностей … Как ученик при этом
действует, как он схватывает, — это остаётся
вне контроля учителя. Как должен учащийся
схватить, — этого учитель тоже не знает …
Можно ли удивляться тому, что 15—20% уча-
щихся при таких методах обучения «не успе-
вают».

Увы, но за истекшие 30 лет положение
практически не изменилось. Ситуация усугуб-
ляется тем, что вместо привычных для россий-
ского учителя понятий «внимание», «память»,
«мышление», характеризующих познаватель-
ную сферу человека, в современных исследо-
ваниях интеллекта используется термин «ког-
нитивный», описывающий ту же область, но с
точки зрения процессов информационного
обмена индивида с окружающей средой. По-
этому буквальный перевод слова «когнитив-
ный» как «познавательный» вводит в заблуж-
дение. Объект исследования остаётся тем же,
а его предмет изменяется. Опыт чтения лекций
в различных городах России от Калининграда

до Анадыря показал, что большинство прак-
тикующих учителей не знакомы с основными
понятиями и методами когнитивной психоло-
гии, изучающей процессы восприятия, пере-
работки, хранения и применения информа-
ции человеком при его взаимодействии с
внешним миром. Разумеется, в подобных ус-
ловиях говорить о том, что учителя способны
проводить целенаправленную, специально
спроектированную работу по когнитивному
развитию учащихся, не приходится. И дело
даже не в том, что учителя не могут обеспе-
чить когнитивное развитие, а в том, что акту-
альный уровень этого развития, существенно
отличающийся у разных учеников, никак не
учитывается при организации учебного про-
цесса. На мой взгляд, это основная причина
учебных затруднений, которые затем прово-
цируют появление множества тяжёлых психо-
логических последствий. Этот вывод явился
третьей причиной, обусловившей мой инте-
рес к разработке когнитивной технологии.

Взаимодействие человека с информаци-
ей сильно отличается от полной объективной
фиксации воспринимаемых данных. Скорее
оно напоминает наблюдение за окружающим
миром с помощью кривого зеркала, состав-
ленного из различных осколков произволь-
ной формы. Человек воспринимает информа-
цию с помощью доступных ему когнитивных
средств, если же эти средства отсутствуют, то
информация либо не воспринимается, либо
частично искажается. Каждому классу объек-
тов материальной и духовной культуры мож-
но поставить в соответствие определённое
множество понятий, объединённых в семан-
тические (смысловые) сети по определённым
правилам, присущим данному классу. Это
множество, формируясь в сознании человека,
начинает выполнять функции когнитивного
средства, применяемого для восприятия и
анализа поступающей информации. Поэтому
восприятие человека — это не пассивное отра-

1 Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг
качества образования. М.: Педагогическое обще-
ство России, 2000. С. 10.
2 Щедровицкий Г.П. Система педагогических ис-
следований (методологический анализ) // Педаго-
гика и логика. М.: Касталь, 1993. С. 25.
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жение, а активный процесс сбора информа-
ции, осуществляемый с помощью специаль-
ных психологических орудий, которые амери-
канский психолог У. Найссер назвал когнитив-
ными схемами: «… я счёл необходимым пред-
положить, что воспринимающий располагает
некими когнитивными структурами, называе-
мыми схемами, функция которых состоит в
сборе содержащейся в среде информации.
Это понятие является центральным в моей по-
пытке примирить концепции переработки ин-
формации и сбора информации, в каждой из
которых содержится слишком много истинно-
го, чтобы можно было их игнорировать»3. 

За исключением простейших форм сенсо-
моторной ориентировки, присущих организ-
му от рождения, когнитивные схемы форми-
руются в процессе обучения в течение всей
жизни, поэтому «опыт, знания, навыки вос-
принимающего оказывают критическое влия-
ние на полноту восприятия реальных предме-
тов и событий»4.

Сказанное выше верно и по отношению к
каждому учащемуся, который воспринимает
информацию, поступающую к нему от учите-
ля и от учебных текстов с помощью имею-
щихся в его распоряжении когнитивных
схем. Эти схемы индивидуальны и достаточ-
но сильно отличаются у разных детей. Они
делают доступной для восприятия только
часть информации, для приёма которой у
ученика есть подходящие когнитивные сред-
ства. Остальная информация либо полно-
стью игнорируется, либо частично искажает-
ся, поэтому восприятие учебной информа-
ции очень похожа на детскую игру в испор-
ченный телефон. В результате по различным
причинам ученик может не понять некоторую
часть информации.

Во-первых, в его сознании вместо науч-
ных могут активироваться житейские значе-
ния понятий. Учитывая наличие ассоциатив-
ных связей в семантических сетях понятий, ак-
тивация житейского значения приводит к воз-

буждению того участка сети, который не име-
ет никакого отношения к научным понятиям. 
В итоге ученик начинает воспринимать ин-
формацию искажённо, присваивая научным
понятиям атрибуты понятий житейских.

Во-вторых, научные понятия связаны
между собой определёнными общелогичес-
кими (причинно-следственные, родо-видо-
вые, функциональные и т. д.) и специфичес-
кими предметными (явление-опыт, опыт-ве-
личина, опыт — закон и т. д.) видами связей.
Если какие-либо из них не известны учащему-
ся, то понятия, объединяемые этим видом
связей, в сознании ученика существуют раз-
дельно, не образуя фрагмент семантической
сети. Восприятие одного из понятий не приво-
дит к активации значения другого. Текст, со-
держащий такие понятия, ученик может меха-
нически выучить наизусть, не понимая логики
его развития и даже не догадываясь, что эта
логика в тексте существует. Выучивание логи-
чески упорядоченного текста — занятие скуч-
ное и бессмысленное, содержание заучива-
ния обычно стирается из памяти после перво-
го воспроизведения.

В третьих, развитие нового учебного ма-
териала всегда сопровождается применением
некоторых приёмов, общих и частных мето-
дов познания, логических операций, спосо-
бов выполнения различных действий. Каждая
из этих процедур представляет собой опреде-
лённый способ преобразования информации.
Для встраивания новой информации в уже
имеющуюся у ученика систему знаний необ-
ходимо, чтобы в его сознании существовали
когнитивные схемы, соответствующие
каждой применяемой процедуре. Если же
эти схемы отсутствуют, то способ получе-
ния новой информации учеником понят
быть не может.

В четвёртых, различные учащиеся обла-
дают разным уровнем интеллектуальной ла-
бильности, которая определяет скорость пе-
реработки новой информации. При низком
уровне лабильности ученик оказывается мед-
лительным и для усвоения новой информа-
ции ему нужно значительно больше того вре-
мени, которое отводится программой, поэто-
му в условиях традиционного школьного 

3 Найссер У. Познание и реальность. Смысл и
принципы когнитивной психологии. Благовещенск:
БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 20.
4 Там же. С. 10.
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обучения он оказывается хронически неус-
пешным. Учителя столь же традиционно объ-
ясняют это состояние ученика ленью, отсутст-
вием интереса к учёбе, нерадивостью, даже
не пытаясь отыскать истинные причины столь
печального положения дел.

Можно привести и другие причины, свя-
занные с особенностями и уровнем когнитив-
ного развития ребёнка, которые провоцируют
затруднения в усвоении учебной информа-
ции. Дело не в количестве этих причин, а в
том, что все они на технологическом уровне,
на уровне осознанного принятия решений иг-
норируются учителем в традиционном учеб-
ном процессе.

Таким образом, современный этап разви-
тия российского школьного образования ха-
рактеризуется фундаментальными противо-
речиями, связанными с необходимостью со-
здания системы образования, способной
обеспечить переход к когнитивному общест-
ву. Однако в настоящее время практически от-
сутствуют статистически значимые, достовер-
ные и объективные данные об уровне когни-
тивного развития российских школьников, не
разработана дидактическая теория, на основе
которой можно проектировать технологич-
ный учебный процесс, обеспечивающий ког-
нитивное развитие учащихся, практикующие
учителя не обладают необходимыми знания-
ми и умениями ни для мониторинга когнитив-
ного развития учащихся, ни для проектирова-
ния содержания обучения и обучающих про-
цедур на основе его данных. Для решения
этих проблем и была разработана когнитив-
ная образовательная технология. В её основе
лежат несколько теоретических положений и
идей.

Положение 1. Для обеспечения когни-
тивного развития учащихся в ходе учебного
процесса необходимо, чтобы содержание
обучения, применяемые учителем методы,
формы, средства и приёмы обучения соответ-
ствовали актуальному уровню когнитивного
развития каждого ученика.

Для изучения актуального уровня когни-
тивного развития разработана система мони-
торинга, включающего диагностику четырёх
составляющих когнитивной сферы:

• базовые когнитивные характеристики
интеллекта, имеющие, в основном, нейрофи-
зиологическую природу;

• общеучебные (метапредметные) умения;
• межпредметные знания и умения;
• предметные знания и умения.

Исследование базовых когнитивных 
характеристик интеллекта

Для исследования структуры и уровня ак-
туального развития базовых когнитивных ха-
рактеристик интеллекта разработана когни-
тивная модель ученика, содержащая параме-
тры, необходимые для адекватного выбора
содержания обучения, методов, форм,
средств и приёмов организации учебного
процесса, применение которых приводит к
когнитивному развитию ученика.

Когнитивная модель учащегося содер-
жит следующие характеристики когнитивной
сферы:

• уровень развития и структура вербаль-
ного интеллекта;

• уровень развития и структура математи-
ческого интеллекта;

• уровень развития и структура простран-
ственного интеллекта5;

• уровень развития кратковременной па-
мяти;

• стратегии формирования абстрактных
геометрических понятий;

• уровень развития дедуктивного мышле-
ния;

• длительность удержания произвольно-
го внимания;

• уровень интеллектуальной лабильности;
• уровень вербальной креативности;
• уровень невербальной креативности.
Для измерения выделенных характерис-

тик когнитивной сферы ученика применяются
следующие методики:

• тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра;

5 Для первых трёх характеристик возможна бо-
лее тонкая структура, основанная на отдель-
ных операциях вербального, математического и
пространственного интеллекта, диагностируе-
мых с помощью различных субтестов теста
Амтхауэра.
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• культурно свободный тест Р. Кеттелла;
• тесты интеллекта Г. Айзенка;
• методика Дж. Брунера для изучения

стратегий формирования абстрактных геоме-
трических понятий;

• методика «корректурная проба»;
• тест на завершение силлогизмов;
• методика для определения уровня ин-

теллектуальной лабильности;
• тесты Торренса для определения уровня

вербальной и невербальной креативности.
На основе полученных в результате обсле-

дования ученика данных строится дискограм-

ма когнитивного профиля, выражающая в гра-
фической форме когнитивную модель учаще-
гося (см рис. 1). Радиус среднего круга на дис-
кограмме соответствует среднему значению
измеряемого параметра, по шкале IQ со сред-
ним значением 100 и средним квадратичным
отклонением 12. Значения измеряемого пара-
метра от 90 до 110 являются статистической
нормой. Таким образом, модель наглядно
представляет сильные и слабые стороны ког-
нитивного развития ученика. На основе дан-
ной модели осуществляются следующие дей-
ствия по проектированию учебного процесса:

Рис. 1

Математический 
интеллект

Вербальный интеллект

Невербальная
креативность

Формирование
абстрактных 
понятий

Пространственный интеллект

Интеллектуальная 
лабильность

Кратковременная
память

Вербальная 
креативность
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• прогнозирование уровня учебных до-
стижений в различных образовательных об-
ластях;

• определение причин учебных затрудне-
ний и разработка корректирующих упражне-
ний на основе полученных данных;

• адаптация содержания обучения к ког-
нитивным возможностям учащихся;

• определение скорости усвоения учебной
информации и продолжительности обучения;

• выбор адекватных методов, форм,
средств и приёмов обучения (совместно с
данными мониторинга общеучебных, меж-
предметных и предметных знаний и умений);

• уровень детализации при предъявле-
нии новой информации;

• возможность выполнения креативных
заданий.

Исследование общеучебных умений

Мониторинг общеучебных умений вклю-
чает диагностику следующих групп умений,
необходимых для адекватного восприятия и
переработки учебной информации:

• восприятие и переработка информа-
ции, заданной в письменной форме:

• составление плана письменного текста;
• представление связей между понятиями

в виде граф–схемы;
• представление связей между понятиями

в виде семантической сети;
• выделение в тексте исходных суждений

и логических умозаключений;
• проверка истинности исходных сужде-

ний;
• обнаружение в тексте необоснованных

суждений и ошибочных или недостающих
умозаключений;

• обнаружение в тексте оценочных сужде-
ний;

• письменное и устное изложение пись-
менного текста;

• составление тезисов изученного пись-
менного текста;

• написание конспекта изученного текста;
• подготовка реферата по заданной теме;
• восприятие и переработка информа-

ции, заданной в устной форме:

— конспектирование устной речи;
— комментирование устного выступления;
— постановка уточняющих и дополни-

тельных вопросов к устному выступлению;
— участие в дискуссии;
• поисковые умения:
— поиск информации в словарях и спра-

вочной литературе;
— поиск информации в средствах массо-

вой информации;
— поиск информации в Интернете;
• перекодирование информации: умение

трансформировать информацию, заданную в
одной форме, в другие возможные формы
представления (см. рис. 2);

Рис. 2

• экспериментальные умения:
— проведение наблюдения по плану;
— разработка плана и проведение экспе-

риментального исследования.

Исследование межпредметных 
знаний и умений

Владение декларативными знаниями на
уровне воспроизведения (явления, факты, ве-
личины, понятия, законы, модели, теории).

Владение процедурными знаниями на
уровне воспроизведения (операции, дейст-
вия, методы).

Владение процедурными знаниями на уров-
не применения (операции, действия, методы).

Исследование предметных знаний и
умений

Владение декларативными знаниями на
уровне воспроизведения (явления, факты, ве-
личины, понятия, законы, модели, теории).

Образная Знаковая

ВербальнаяСимволическая
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Владение процедурными знаниями на
уровне воспроизведения (операции, дейст-
вия, методы).

Владение процедурными знаниями на
уровне применения (операции, действия, ме-
тоды).

На основе данных, полученных с помо-
щью перечисленных выше видов мониторин-
га, определяются уровни когнитивной и об-
щеучебной готовностей школьника к усвое-
нию новой информации. По каждому из этих
параметров выделяются три уровня.

Уровни когнитивной готовности:

1) низкий (коэффициент интеллекта ни-
же нормы, низкий уровень интеллектуаль-
ной лабильности, не умеет обнаруживать
основные виды связей между понятиями,
классифицировать их по различным основа-
ниям, отделять существенные признаки по-
нятий от несущественных, не способен к ло-
гическим умозаключениям, применяет стра-
тегии сканирования при формировании по-
нятий);

2) средний (коэффициент интеллекта в
норме, средний уровень интеллектуальной
лабильности, в решении заданий на диагнос-
тику вербального интеллекта не стабилен, не-
которые виды заданий выполняет лучше, чем
другие, допускает ошибки в логических умо-
заключениях, прибегает к разным стратегиям
при формировании понятий);

3) высокий (коэффициент интеллекта вы-
ше среднего, средний или высокий уровень
интеллектуальной лабильности, в решении
задач на диагностику вербального интеллекта
стабилен, допускает незначительное количе-
ство ошибок в логических умозаключениях,
использует в основном стратегии сосредото-
чения при формировании понятий).

Уровни учебной готовности 
(под учебной готовностью понимается владение

учеником общеучебными умениями)

1) низкий (практически не владеет данны-
ми умениями, требуется специальное обуче-
ние с показом правильных способов выполне-

ния действий, непрерывным контролем и кор-
рекцией выполнения);

2) средний (может выполнять действия,
входящие в состав умений, с помощью учите-
ля);

3) высокий (ученик владеет умениями и
может самостоятельно выполнять действия,
из которых состоит умения).

Однако, для выбора адекватных когни-
тивному состоянию учащегося методов,
форм, средств и приёмов обучения необходи-
мо дополнительно провести анализ содержа-
ния обучения, представленного в учебных
текстах, доступных учащемуся (учебники, хре-
стоматии, литературные и научные произве-
дения, энциклопедии, справочники, компакт-
диски, видеофильмы, Интернет и т.д.). На ос-
новании анализа источников информации в
когнитивной технологии выделяются три
уровня качества учебных материалов:

1) низкий (отсутствует обоснование ис-
ходных суждений, выводы излагаются без до-
казательств, при изложении материала не
учитываются когнитивные возможности уче-
ников, не выделяется когнитивная информа-
ция, предназначенная для интеллектуального
развития учащихся; такой текст учащиеся мо-
гут только выучить, не понимая его содержа-
ния);

2) средний (в тексте присутствуют некото-
рые из необходимых элементов, как правило,
он соответствует когнитивным возможностям
среднего ученика, но в нём отсутствует ин-
формация, предназначенная для формирова-
ния способов мышления в изучаемой пред-
метной области, не выделяются в явном виде
новые виды связей и отношений между поня-
тиями);

3) высокий (в содержании выделены ис-
ходные суждения и приведено их обоснова-
ние, выводы из исходных суждений получены
с помощью логических умозаключений; текст
соответствует когнитивным возможностям
среднего ученика и в него введены вопросы
для диагностики понимания с гиперссылками
для коррекции усвоения при получении оши-
бочных ответов; новые виды связей и отноше-
ний между понятиями, новые продукции вы-
деляются в явном виде для специального 
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изучения учащимися; в тексте даны различ-
ные формы кодирования одной и той же ин-
формации, представлены граф-схемы или се-
мантические сети, связывающие новые поня-
тия с ранее изученными).

На основе выделенных параметров с учё-
том трёх значений каждого из них можно по-
строить трёхмерную матрицу, изображённую
на рисунке 3. По вертикальной оси отклады-
ваются три уровня учебной готовности, по од-
ной из горизонтальных осей, направленной
вправо, отложены три уровня когнитивной го-
товности. Наконец, по второй горизонтальной
оси откладываются три уровня качества учеб-
ных материалов. В результате получается куб,
содержащий 27 ячеек, каждая из которых от-
вечает определённой комбинации уровней
качества учебных материалов (содержания),
когнитивной и учебной готовностей учащего-
ся. В когнитивной технологии эта модель
уровней данных параметров получила назва-
ние пространственной модели СКУ (аббреви-
атура от слов «содержание», «когнитивная»,
«учебная»).

На основе данных мониторинга и анализа
качества учебных материалов можно найти

место каждого ученика в построенном прост-
ранстве СКУ. Определив координаты ученика,
можно выбрать адекватные формы и методы
работы при изучении новой информации. На-
пример, пусть ученик находится в ячейке с ко-
ординатами (1, 1, 1): он обладает низкими ин-
теллектуальными возможностями при низком
уровне формирования общеучебных умений.
Качество учебных материалов, которыми рас-
полагает учитель, также низки. Очевидно, что
в этой области пространства СКУ самостоя-
тельное изучение учеником имеющихся учеб-
ных материалов не имеет смысла. Столь же
очевидно, что ученик не сможет восприни-
мать объяснительно-иллюстративную лекцию
или проблемное изложение материала. Так
как такой ученик не может самостоятельно со-
вершать продукции, необходимые для вос-
приятия новой информации, то он нуждается
в пошаговом управлении его познавательной
деятельностью:

• с помощью учителя;
• с помощью другого ученика, владеюще-

го общеучебными и когнитивными средства-
ми, необходимыми для понимания новой ин-
формации;

Рис. 3

Уровень учебной
готовности 
(низкий, средний,
высокий)

Качество доступных
учебных материалов
(низкое, среднее,
высокое)

Уровень когнитивной
готовности (низкий,
средний, высокий)
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• с применением программированного
обучения.

Первое предложение об индивидуаль-
ном взаимодействии учителя и ученика в ус-
ловиях класса реализовать невозможно. Реа-
лизация второго предложения может принес-
ти пользу обучаемому ученику, если обучаю-
щий сможет перевести изучаемое содержание
на язык понятий и связей между ними, понят-
ный обучаемому, т. е. работать в зоне его ак-
туального развития. Это возможно только в
том случае, если обучающий ученик может са-
мостоятельно разобраться в содержании обу-
чения, но по условию качественные учебные
материалы отсутствуют. Кроме этого, не сов-
сем ясны и прогнозируемые результаты тако-
го «обучающего изучения содержания» для
ученика, играющего роль помощника. Таким
образом, адекватной формой изучения ново-
го материала в области пространства СКУ с
координатами (1, 1, 1) является программиро-
ванное обучение. Другими словами, реализо-
вать успешное обучение ученика в зоне (1, 1, 1)
без выхода за пределы этой зоны путём созда-
ния качественных учебных материалов для
программированного обучения невозможно.

В качестве второго примера на рисунке 3
указана область пространства СКУ с коорди-
натами (1, 3, 3), соответствующая ученику с
высокой когнитивной и учебной готовностью
при низком качестве учебных материалов.
Ученик с таким уровнем развития вполне под-
готовлен к самообучению, но в данном случае
его возможность ограничивается качеством
учебной литературы. Так как учебные матери-
алы не содержат информации, необходимой
для развития способов мышления в данной
предметной области, то самостоятельное изу-
чение приведёт лишь к накоплению некото-
рых фактических сведений без обнаружения
специфических способов деятельности и при-
ёмов мышления, которые применяются на
данном содержании. Поэтому адекватными
формами изучения новой информации явля-
ются лекция или эвристическая беседа. Лек-
ция выбирается в том случае, если учебный
материал содержит принципиально новые
для учащихся методы познания или новые
специфические связи между понятиями. Если

же учебный материал развивается на основе
уже известных методов и связей между поня-
тиями, то более целесообразным будет ис-
пользование беседы как более активной фор-
мы работы с непрерывной обратной связью.
Для области пространства СКУ с координата-
ми (2, 3, 3) с учебными материалами средне-
го качества можно перейти к частично–поис-
ковому методу при изучении новой информа-
ции для тех фрагментов содержания, которые
ученик может понять самостоятельно в ходе
изучения различных источников.

Положение 2. Для обеспечения когни-
тивного развития учащихся в ходе учебного
процесса необходимо структурировать содер-
жание обучения, выделив в нём декларатив-
ную и процедурную информации и определив
последовательность изучения этих видов ин-
формации в учебном процессе.

Вопрос об отборе и структурировании со-
держания обучения представляется мне весь-
ма принципиальным, так как оно, с одной сто-
роны, должно соответствовать интеллекту-
альным возможностям школьников, а с дру-
гой — в такой степени научным, чтобы в про-
цессе его изучения можно было формировать
способ мышления, принятый в данной пред-
метной области, и когнитивные схемы, позво-
ляющие ученику адекватно воспринимать
предметную информацию и применять изу-
ченные общие и частные методы познания в
познавательной деятельности. Для решения
этой двойной задачи при структурировании
содержания обучения целесообразно вос-
пользоваться принятым в инженерии знаний
выделением двух видов информации–декла-
ративной и процедурной. К декларативной
информации относятся фактические сведения
(понятия, определения, признаки объектов
или явлений и событий, даты, численные зна-
чения каких-либо величин, формулировки
законов и т. д.). В последнее время в педаго-
гических кругах к задаче усвоения учащимися
декларативной информации стали относиться
несколько пренебрежительно. Но это отноше-
ние оправданно только в том случае, если за-
дача усвоения декларативных знаний рассма-
тривается как основная цель образования. Ес-
ли же рассматривать декларативную инфор-
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мацию как вспомогательную, как средство для
осуществления деятельности в данной пред-
метной области, то становится очевидным,
что без этой информации ученик не сможет
овладеть ни одним видом предметной дея-
тельности. Таким образом, усвоение деклара-
тивной информации — необходимое условие
для перехода к изучению и усвоению методов
познания. Поэтому организации познаватель-
ной деятельности учащихся по усвоению дан-
ной информации в когнитивной технологии
придаётся весьма существенное значение и
для её изучения выделяется специальный
блок уроков. Причём эта деятельность отнюдь
не сводится к механическому заучиванию
фактических сведений, хотя полностью избе-
жать этой неприятной составляющей процесса
учения не удаётся. Основная же задача учите-
ля состоит в формировании семантических
сетей изучаемых понятий, связываемых с уже
известными ученику понятиями с помощью
общих логических (причинно-следственных,
родовидовых, отношений части и целого,
противоположности и др.) и специфических
предметных видов связей.

После диагностики усвоения декларатив-
ной информации и его коррекции осуществ-
ляется переход к деятельности по изучению
процедурной информации. Этот вид инфор-
мации содержит правила и алгоритмы выпол-
нения различных видов предметной деятель-
ности, способы преобразования объектов,
применяемые в изучаемой предметной обла-
сти для получения заданных результатов. Ус-
воение этой информации необходимо учаще-
муся для овладения общими и частными ме-
тодами, обеспечивающими адекватное вос-
приятие, познание и преобразование окружа-
ющего мира для адаптации к условиям суще-
ствования, принятым в данной культуре. Каж-
дый изучаемый метод рассматривается при
этом сначала как внешний по отношению к
ученику объект усвоения, который в процессе
последующей интериоризации должен пре-
вратиться в субъективную когнитивную схему,
позволяющую ученику успешно ассимилиро-
вать поступающую информацию и адекватно
реагировать на неё.

Психологическим основанием для выде-

ления декларативной и процедурной инфор-
мации как основы для структурирования
учебной части модуля является модель АСТ
(адаптивный контроль мышления), разрабо-
танная американским когнитивным психоло-
гом Дж. Андерсеном (1987). Данная модель
была создана в процессе решения следующей
проблемы: «Самая фундаментальная пробле-
ма из тех, с которыми сегодня встречается ког-
нитивная психология, — это как теоретически
представить знания, имеющиеся у человека:
что представляют собой элементарные симво-
лы или понятия, и как они связаны, состыко-
ваны между собой, как из них строятся более
крупные структуры знаний, и как осуществля-
ется доступ к столь обширной «картотеке», как
ведётся в ней поиск, и как она используется
при решении рядовых вопросов повседнев-
ной жизни»6.

Основное системообразующее понятие
модели АСТ — продукция или продукционная
система: «Продукция представляет собой ак-
тивную информационную единицу (оператор
+ информация), описывающую условия со-
вершения некоторого действия, характер это-
го действия и содержание, по отношению к
которому может быть применено действие»7.

Андерсен выделяет три вида памяти, уча-
ствующие в когнитивных процессах:

• рабочая память, содержащая информа-
цию, обеспечивающую текущую активность
когнитивной системы;

• декларативная память, содержащая ут-
верждения и суждения об окружающем мире
(Андерсен называет эти сведения пропозици-
ями);

• продукционная память, содержащая
знания об операциях (продукции) и об усло-
виях и объектах их применения.

Процесс научения в модели АСТ связан с
постепенным образованием связей между
декларативными и процедурными знаниями и
последующей генерализацией продукций 

6 Andersen J.R., Bower G.H. Human associative mem-
ory. Washington, DC: Winston, 1973. Р. 151.
7 Когнитивная психология: Учебник для вузов / Под
ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. М.: ПЕР СЭ,
2002. С. 18.
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в области их успешного применения (такую
область Андерсен назвал доменом). На пер-
вом этапе — декларативном — имеющиеся дек-
ларативные знания дифференцируются по их
роли в когнитивном процессе. Некоторые зна-
ния начинают рассматриваться как оператор
по отношению к другому знанию, позволяю-
щий выполнить его определённое преобразо-
вание, а третий факт или группа фактов при-
обретают смысл условий применимости опе-
ратора. В процессе многократного применения
абстрактное содержание декларативных фак-
тов конкретизируется различными значениями
данных, необходимых для решения задач. Для
решения некоторых из них необходимо при-
менить не один, а несколько операторов, по-
этому частные продукции начинают объеди-
няться в одну или несколько обобщённых.
Второй — процедурный — этап связан с разви-
тием и завершением процесса генерализации
продукций для определённого класса задач.
Постепенно обобщённые продукции объеди-
няются в систему, в которой выстраиваются
подсистемы специализированных продукций
для каждого класса решаемых задач. Схема
продукции изображена на рисунке 4.

Процесс научения протекает в основном в
продукционной памяти, в которой хранятся
уже известные индивиду продукции. При
встрече с некоторой проблемой индивид из-
влекает из продукционной памяти те из них,
которые позволяют решить проблему. При
этом различные продукции обладают разной
успешностью, и каждой из них приписывается
своеобразный «когнитивный вес». Чем он вы-
ше, тем больше вероятность того, что при сле-
дующей встрече с похожей проблемой инди-
вид применит наиболее «весомую» продук-
цию. В продукционной памяти фиксируется
история успешности применения каждой из
продукций. Этот процесс и отражает сущность
научения в модели Андерсена.

Из теории Андерсена следует, что в учеб-
ном процессе изучение декларативной ин-
формации должно предшествовать изучению
процедур, так как фактические сведения игра-
ют роль своеобразных «кирпичиков», необхо-
димых для формирования способов преобра-
зования окружающего мира. Этот вывод поз-
воляет определить структуру учебного про-
цесса в когнитивной технологии, которая бу-
дет описана в следующей статье.

Активная информационная единица
Оператор + информация

Содержание, структура и
правила выполнения

действия

Объекты применения
действия

Условия совершения
действия

Рис. 4


