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образования [2]. Находясь в условиях доминирования техни-
ческих устройств в учебно-воспитательном процессе нередко 
без непосредственного педагогического взаимодействия с 
преподавателем, обучаемый формирует собственное пред-
ставление о том, что изучает. При этом формируемый образ 
предмета изучения может существенно отличаться от истины. 
По сути, речь идет о приобретении некоего подобия знания, 
«псевдознания», когда обучаемый уверен в правильности соб-
ственных представлений о предмете обучения без их фасили-
тации со стороны преподавателя. Такая «симулякризация» 
образовательного процесса имеет тенденцию снижения каче-
ства получения знаний в условиях технологизации обучения.   
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demanded in modern society; algoritmichnost; modular structure; 

existence of the specific tasks developing the intellectual sphere of 

the trainee. 
 

 В современных условиях стремительно развивающегося 
общества, идущего по пути инновационной экономики, выс-
шая школа с необходимостью ищет пути преодоления проти-
воречия между новыми требованиями к качеству образования,  
с одной стороны, и неготовностью большинства студентов к 
такому обучению – с другой. 

Повышение когнитивной активности обучающихся в вузе 
диктуется тем, что инновационная экономика современного 
социума базируется на знаниях. Интеллектуальная состав-
ляющая современного специалиста во многом определяет его 
успех на рынке труда.  

Проблема видится в том, что актуальный уровень когнитив-
ного развития, существенно отличающийся у разных студентов, 
недостаточно учитывается при организации учебного процесса. 
Результат взаимодействия конкретного человека с информацией 
значительно отличается от полной объективной фиксации вос-
принимаемых данных. Человек воспринимает информацию с 
помощью доступных ему когнитивных схем, а если они отсутст-
вуют, то информация либо не воспринимается, либо частично 
искажается [1]. 

Когнитивные способности – это составная часть интеллек-
туальной сферы человека, связанная с его познавательными 
процессами, направленными как на внешний мир, так и на се-
бя. Основной задачей когнитивной технологии является соз-
дание условий для понимания каждым обучающимся  воспри-
нимаемой информации.  

Приоритетными целями когнитивной технологии являются 
следующие:  

1) когнитивное развитие обучаемых (на уровне не ниже 
статистической нормы); 
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2) присвоение знаний и формирование способов деятельно-
сти в соответствии с требованиями стандарта обучения  
(технология индифферентна по отношению к содержанию, 
поэтому еѐ легко настроить на любой стандарт); 

3) формирование информационной компетентности уча-
щихся, под которой понимается совокупность умений исполь-
зовать информацию, поступающую из различных источников, 
для рефлексивного контроля и адаптивного изменения собст-
венного поведения [1]. 

Одним из преимуществ когнитивной образовательной тех-
нологии является то, что в еѐ основе лежит алгоритм, позво-
ляющий получать  результаты,  которые могут быть объек-
тивно диагностированы, то есть выражены на языке наблю-
даемых действий обучаемых. 

Когнитивная технология интересна тем, что  имеет модуль-
ную структуру. Модульное обучение в высшей школе  стано-
вится всѐ более популярным, поскольку позволяет студенту 
гибко выстраивать свою образовательную траекторию, рацио-
нально распределяя временные, биологические и психические 
ресурсы. 

В когнитивной технологии используются следующие четы-
ре метода обучения: 

–  объяснительно-иллюстративный; 
–  программированный; 
–  эвристический; 
–  проблемный. 
Разнообразие методов обучения позволяет использовать 

когнитивную технологию преподавателям с разным уровнем 
педагогического мастерства, а также без затруднений варьи-
ровать приемы учебно-воспитательного процесса в рамках 
одной формы обучения. 

Ряд исследователей отмечает среди положительных позиций 
когнитивной технологии наличие специфических заданий, при-
меняемых для управления учебной деятельностью. Каждый  
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обучающийся выполняет несколько заданий, что требует неодно-
кратного изучения и логического анализа источников  
информации. В результате такой многократной логической пе-
реработки достигается понимание информации (встраивание 
новых понятий в уже существующую семантическую сеть с 
помощью известных или новых, но осознаваемых обучаемым, 
видов связей). Одним из следствий этого процесса является 
непроизвольное сохранение информации в долговременной 
семантической памяти и еѐ упорядочивание в соответствии с 
законами изучаемой предметной области [2].  

Обращают на себя внимание виды деятельности обучае-
мых, используемые в рамках когнитивной технологии:  

–  составление плана; 
–  подготовка к изложению; 
–  составление схемы понятий; 
–  представление информации в виде исходных суждений и 

умозаключений;  
–  обоснование исходных суждений; 
–  представление информации в различных формах; 
–  экспериментальные задания; 
–  поиск дополнительной информации в различных источниках. 
Как видим, вышеперечисленные виды деятельности могут 

способствовать развитию у студента интеллектуальной сферы, 
а именно: аналитических качеств, самостоятельности сужде-
ний, вариативности в решении поставленных задач, нестан-
дартности подходов к проблеме и т.д.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Отчуждение человека от природы, культуры, социума сдела-
ло актуальной экологию природы, культуры, социума во всех 
компонентах этих систем, включая экологию образования.  
Основная задача антропоэкологии состоит в том, чтобы выявить 
группы риска и факторы риска, рассмотреть их влияние  
на общественное развитие и установить те неадекватные дейст-
вия, которые могут привести к необратимым потерям в жизне-
деятельности людей и ценностных установках общества.  

Антропоэкологический подход в образовании – это использо-
вание компонентов и функций антропоэкологии для решения за-
дач гуманистической педагогики и психологии на всех ее этапах. 
Реализация антропоэкологического подхода в образовании нахо-
дит всѐ большее отражение в работах целого ряда исследователей 
(Т.А. Аристова, Е.В. Бускина, А.А. Макареня, С.В. Кривых,  
В.М. Жураковская, Г.Н. Шорникова,  и др.).  

Особое значение в преодолении процессов отчуждения – 
неизбежного спутника развития цивилизации – имеет соответ-
ствующая среда, в которой происходит становление индиви-
дуальности обучаемого. Беспокойство по поводу экологии 
культуры и экологии образования высказывалось в работах 
исследователей еще в 80 годы прошлого столетия [1].  

В это же время в педагогике стали реализовываться идеи 
личностно ориентированного образования, основанные на со-
хранении и развитии сущностных сил обучаемого. 

 Личностно ориентированный  подход к образованию  
предполагает уважение самобытности, самоценности каждого 




