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УДК 159. 99

Когнитивная психология и образование: 
глобализация науки в художественных чертогах 

педагогического искусства

А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова, Минск

Аннотация. Статья содержит результаты теоретико-методологического анализа становления 
и развития когнитивной психологии образования. Сделан вывод о том, что эффективность обучения 
и учения обусловлена взаимодействием четырёх подходов: информационного, интеллектуального, 
мотивационно-эмоционального и коммуникативного.

Ключевые слова: парадигма, когнитивная психология, когнитивный агент, информационный под‑
ход, интеллектуальный подход, мотивационно-эмоциональный подход, коммуникативный подход, 
коллективный интеллект.

Психология была и остаётся парадигмальной 
наукой, в которой согласно негласной конвенции 
мирно сосуществуют три наиболее признанные 
парадигмы: метафизическая (психология созна-
ния), бихевиоральная и когнитивная. В конце кон-
цов они отличаются по степени выраженности се-
парации от философии и отношением к научному 
познанию и мышлению. Психология сознания, 
включая такие её реинкарнации, как психоана-
лиз и гуманистическая психология, представля-
ет собой чистой воды философию (и / или рели-
гию) и легко находит отклик в среде обывателей 
и представителей массовой культуры. Им льстит 
признание абсолютной уникальности (самости), 
радует возможность перевести стрелки ответ-
ственности на кого-либо другого и индульгенция 
на неконтролируемую спонтанность поведения. 
Главное, нет необходимости работать над собой 
и чему-либо учиться. Просто в часы экзальтации, 
следуя художественному подходу, пообещай от-
дать своё сердце людям или, если ты педагог, де-
тям. Одухотворённо, красиво и … дёшево.

Бихевиоризм как самая практическая психо-
логия, исповедующая принцип: что здесь думать, 
делать надо, имеет другую крайность. Он хорошо 
демонстрирует демоверсии научения, а следова-
тельно, и поведения, животных и отчасти детей, 
а также тех слоёв населения, которым И. П. Пав-
лов (признанный основоположник бихевиориз-
ма) не доверил бы своих лабораторных собак. 
Бихевиоризм можно назвать психологическим 
язычеством, экспериментально (мануально) вну-
шающим всесилие стимульного воздействия 
окружающей среды. Его придерживаются тихие 
трудоголики системы образования, созерцаю-
щие как вода камень точит и получающие удо-
вольствие от результатов, которые, как правило, 

не оправдывают вложенных в их реализацию за-
трат.

Таким образом, педагогическая психология 
(в современном контексте — психология образо-
вания) представляет собой область применения 
(в теории и на практике) той парадигмы, носите-
лями которой являются причастные к образова-
тельному процессы специалисты. Как утверждает 
П. Тагард, образование — это не научная дисци-
плина, а крайне важная область приложения ре-
зультатов когнитивной науки [11]. Современная 
система образования (и детей, и взрослых) на-
прямую обусловлена достижениями когнитивной 
науки в целом и когнитивной психологии в част-
ности. Когнитивный метод теоретизирования 
проникает в образовательную среду посредством 
когнитивных практик в соответствии с принци-
пом «глокализации» (gloсalization). Понятие «гло-
кализация» синтезирует содержание дефиниций 
«глобализация» и «локализация». Глобальное 
научное когнитивное мышление локально вне-
дряется в образовательные инновационные тех-
нологии. Э. Караяннис (Carayannis) полагает, что 
глокализация является тем трендом, который по-
зволит переосмыслить производство, примене-
ние и возобновление знаний, а также хранение 
и доступ к ним [13]. Тем самым, мы присутствуем 
при материализации фундаментального положе-
ния Римского клуба: «Думай глобально, действуй 
локально».

Когнитивная наука, как известно, изучает ме-
ханизмы человеческого познания и способы их 
воспроизведения при помощи современных тех-
нических средств. Согласно когнитивной пара-
дигме, психология — наука о ментальности и её 
символическом бытии [4]. Субъектом познания 
(и обучения) в когнитивистике выступает «когни-
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тивный агент» (cognitive agent), думающий и де-
ятельностный субъект в обществе, основанном 
на знаниях и компетенциях. Другими словами, 
речь может идти о новой социальной ситуации 
развития (когнитивный капитализм), которая 
продуцирует и одновременно является резуль-
татом возникновения коллективного интеллекта 
(сетевого разума) когнитивных агентов.

Полагаем, что эффективность образователь-
ного процесса в современных условиях можно 
выразить при помощи следующей логической 
последовательности («формулы эффективно-
сти»): интеллектуальное (когнитивное) развитие 
(2), основанное на информационном (1) подхо-
де, при мотивационно‑эмоциональном (3) под-
креплении в процессе коммуникации (4) [5]. На-
званная выше модель отличается когнитивной 
сложностью и эмергентностью. Современный 
динамичный и мобильный («текучий») мир, как 
и его отдельные социальные институты, не при-
емлет простых решений. Итак, четыре подхода 
к модернизации системы образования.

Информационный подход. Когнитивная психо-
логия базируется на информационном подходе 
и компьютерной метафоре, поэтому при разра-
ботке образовательных технологий прежде все-
го необходимо принимать во внимание способы 
передачи информации (усвоения социального 
опыта, знаний и компетенций): трансляцию, ре-
трансляцию и ретрансляцию с обратной связью. 
Трансляция — односторонняя передача инфор-
мации (вербального сообщения). Она доминиро-
вала в условиях ограниченного доступа к источ-
никам знаний и отсутствия рынка печатных книг. 
Учебный процесс при трансляции сводится к чте-
нию текста и контролю присутствия, с одной сто-
роны, и максимально приближенному к оригина-
лу воспроизведению услышанного — с другой. 
Между тем, слушать ещё не означает слышать. 
Ретрансляция — способ приёма информации 
на промежуточном пункте связи с усилением 
и последующей неискажённой её передачей. Та-
кой способ обучения смещает акценты с источни-
ка информации на личность реципиента (студен-
та, слушателя). Обучающий использует приём 
«вторичного» обращения к содержанию учебной 
дисциплины посредством прямых вопросов или 
закрепления материала примерами из смежных 
областей знаний. Ретрансляция с обратной свя-
зью — способ передачи и усвоения информации, 
основанный на партнёрском (субъект-субъект-
ном) взаимодействии, дискурсивной активности 
познающего человека, на коммуникации. Инфор-
мационно-когнитивный подход хорошо согла-
суется со студентоцентрированной парадигмой 
образования, согласно которой эффективность 
образовательного процесса зависит и от обуча-

ющего, и от обучающегося, и от консенсуса отно-
шений между ними [6].

Интеллектуальный (когнитивный, интеллек-
туально-когнитивный) подход. Предметом когни-
тивной психологии (в её символьном, модульном 
или нейросетевом подходе) является ментальная 
репрезентация. Согласно Britannica, репрезента-
ция означает отображение одного в другом или 
на другое [12]. Ментальные репрезентации — 
внутренние образования, возникающие в обра-
зовательном процессе и процессе жизнедеятель-
ности и олицетворяющие совокупность типичных 
свойств класса объектов (И. Хофман, 1986), сло-
жившейся картины мира, социума или самого че-
ловека (А. В. Брушлинский, Е. А. Сергиенко, 1998; 
Н. И. Чуприкова, 2007) [7]. Эффективность обу-
чения во многом зависит от интеллектуальной 
конгруэнтности его субъектов: уровня развития 
тематических и категориальных репрезентаций 
(А. П. Лобанов, 2010; F. A. Bleasdale, 1987), когни-
тивных и метакогнитивных структур интеллекту-
альной компетентности (М. А. Холодная, О. Г. Бе-
рестнева, И. С. Кострикина, 2005; S. Greenspan, 
J. Driscoll, 1997), метакогнитивного развития 
и рефлексивности (А. В. Карпов, И. М. Скитяева, 
2005; А. В. Карпов, 2007).

В частности, нами установлено, что категори-
альные репрезентации как носители абстрактно-
го вербального интеллекта характерны для экс-
пертов (студентов старших курсов, магистрантов 
и специалистов), характер ментальных репрезен-
таций определяет темп и эффективность обуче-
ния, а также является основанием для выбора 
перцептивного, прототипного или концептуально-
го научения соответственно. Легче научить сту-
дентов с конкретным вербальным интеллектом 
и ассоциативным мышлением формированию 
научных понятий, чем пытаться у обучающихся 
с развитым абстрактным интеллектом сформи-
ровать навыки нехарактерного для них ассоциа-
тивного мышления.

Мотивационно‑эмоциональный подход. В ка-
честве теоретико-методологических оснований 
названного выше подхода мы рассматриваем 
единую концепцию сознания и эмоций Ю. И. Алек-
сандрова, теорию и метод совместного решения 
проблем Р. В. Грина и теория базовых потребно-
стей и самодетерминации Э. Диси и Р. Раяна.

Модель Ю. И. Александрова представляет со-
бой разнонаправленные треугольники: треуголь-
ник вершиной вниз символизирует сознание, 
вершиной вверх — эмоции. Развитие сознания 
сопровождается дифференциацией его структур-
ных компонентов, в то время как регрессия и по-
вышенная эмоциональность представляют собой 
два разных сдвига поведения в сторону низко-
дифференцированных систем [1]. Такой подход 
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согласуется с теорией К. Тревартена: за эмоцио-
нальную регуляцию (а значит, и регуляцию соци-
ального взаимодействия) ответственны подкор-
ковые структуры мозга [2]. Метод совместного 
решения проблем Р. В. Грина базируется на двух 
фундаментальных положениях: роль желаний 
сильно преувеличена и дети (и взрослые) ведут 
себя хорошо, если могут [3]. Согласно Э. Диси 
и Р. Раяну, формирование внутренней мотива-
ции личности определяется развитием её ком-
петентности, порождающей самодетерминацию 
и оказывающей влияние на значимые отноше-
ния с другими людьми. Все три теоретические 
конструкции (Ю. И. Александрова, Р. В. Грина, 
Э. Диси и Р. Раяна) объединяет доминирование 
когниций над эмоциями и поведенческими реак-
циями [5].

Кроме того, нами установлено [8], что экс-
пертный и коммуникационный типы, отрица-
тельно коррелируя между собой, тем не менее, 
взаимосвязаны с интеллектуальным подходом 
к решению проблем (0,55; p<0,001 и 0,31; p<0,05). 
При этом экспертный тип одновременно положи-
тельно коррелирует и с интеллектуальным (0,55; 
p<0,001), и с аффективным (0,29; p<0,05) подхо-
дом. Видимо, это единственный тип, для которо-
го приемлемо положение о единстве интеллекта 
и аффекта. Коммуникационный тип положитель-
но связан с интеллектуальным подходом и име-
ет обратно-пропорциональную корреляцию с аф-
фективным подходом к решению проблем (–0,34; 
p<0,05). Организационный и тактический типы, 
также отрицательно коррелируя между собой 
(–0,78; p<0,001), положительно взаимосвязаны 
с аффективным подходом (0,42; p<0,01 и 0,25; 
p<0,1). Результаты исследования согласуются 
с выводами Б. Г. Ананьева и У. Р. Эшби о том, 
что, хотя цивилизация стремительно прогресси-
рует, кривая распределения интеллекта остаётся 
постоянной, как и сила воспитательного воздей-
ствия на него [цит. по 10].

Коммуникативный подход. Профессия педа-
гога-психолога априори предполагает наличие 
вербального интеллекта (способности выражать 
свои мысли в устной и письменной форме), со‑
циального интеллекта (способности к познанию 
поведения, когниций и эмоций другого человека) 
и коммуникативной компетентности (навыков об-
щения и межличностного взаимодействия). Не-
обходимо также учитывать дистанцию общения 
и «эффект воронки» (удалённость от преподава-
теля и пространственную локализацию студента 
в аудитории).

Итак, проникновение когнитивной психологии 
в систему образования можно обозначить как 
эволюционная революция: изменения накапли-
ваются постепенно по мере осознания их необ-

ходимости и трансформации социума, однако 
в определённой точке бифуркации они произве-
дут эффект взорвавшейся бомбы и отрежут пути 
возвращения в докогнитивное прошлое. Ког-
нитивная психология, о чём со всей убедитель-
ностью свидетельствует содержание четырёх 
подходов к современному образованию, снима-
ет свойственную иррациональному мышлению 
оппозицию лириков и физиков. Когнитивные 
по своей природе технологии искусственного ин-
теллекта порождают (именно так) роботов с че-
ловеческим лицом, наделённых, хотя и частич-
но, его интеллектом и его эмоциями, способного 
к коммуникации. В конечном счёте, отрицая про-
гресс, мы расписываемся в собственной беспо-
мощности, в неумении что-либо делать или даже 
в отсутствии определённых способностей. Пора 
принять как данность: учатся не у тех, кто стар-
ше, а у тех, кто более сведущ и компетентен.

Проект «школа будущего» уже запущен. Его 
реализация связана с преодолением изгнания 
ребёнка (обучающегося) из общества взрослых 
дееспособных людей и заключения его в специ-
альные учреждения образования — гуманитар-
ные социальные рекреации. Грядёт обучение 
в процессе непосредственной жизнедеятельно-
сти с короткими содержательными встречами 
с экспертами, скорее когнитологами, чем препо-
давателями. Присмотритесь внимательно к все-
мирной паутине и прислушайтесь к специали-
стам в этой области знаний и компетенций.

По мнению Ф. Хейлигена, коллективный ин-
теллект (или глобальный мозг) представляет 
собой интеллектуальную сеть, созданную по-
средством информационно-коммуникационных 
технологий для межличностного взаимодей-
ствия [9]. Он выделяет три подхода (и одновре-
менно этапа) формирования концепции коллек-
тивного интеллекта: органицизм, энциклопедизм 
и эмерджентизм. Органицизм отождествляет об-
щество с биологическим организмом. Энцикло-
педизм рассматривает всемирную паутину как 
универсальную сеть накопления и хранения зна-
ний; эмерджентизм — как самоорганизующуюся 
и синергетическую систему, в которой человек 
утрачивает своё субъективное бытие. Перспекти-
ву развития названных выше подходов Ф. Хейли-
ген видит в создании сети, способной «обучаться 
у своих пользователей, предвосхищая их запро-
сы и сводя к минимуму усилия в поиске инфор-
мации», в контексте эволюционной кибернети-
ки [там же, с. 35]. Тем самым, опыт разработки 
концепции коллективного интеллекта позволяет 
сформулировать два важных положения. Во-пер-
вых, коллективный интеллект сам представляет 
собой эмерджентное образование, он не сводит-
ся к простой сумме индивидуальных интеллектов. 
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Во-вторых, информационное моделирование ме-
ханизмов функционирования сетевого разума 
способствует пониманию аналогичных процес-
сов естественного интеллекта. Когнитивная пси-
хология уже прорубила окно в массовом созна-
нии, она стучится в двери специалистов системы 
образования. Вызов брошен, нам предстоит по-
благодарить Я. А. Коменского, проводить его 
на заслуженную пенсию и подготовить Великую 
дидактику когнитивной психологии образования.
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