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Проблема структуризации учебного
процесса в высшей профессиональной шко-
ле не нова. В этой области существует ряд
подходов, обзор которых в достаточной сте-
пени представлен в работах Майданова А. С.
[1, 2]. В разные годы были предложены струк-
туризации учебного процесса Л. П. Леонть-
ева и О. Г. Гохмана [3], Л. Б. Ительсо-
на [4], Р. Э. Авчуховой [5], М. Бунге [6],
Дж. Р. Диксона [7], Д. Пойа [8, 9], М. И. По-
теева [10, 11], С. А. Пиявского [12, 13]. В
[13 - 17] была предложена структуризация
учебного процесса по четырем деятельност-
ным уровням, которая далее использовалась
при построении математической модели
учебного процесса как управляемой динами-
ческой системы. В частности, в [15] в каче-
стве внутренних обратных связей в функци-
ональной схеме учебного процесса учитыва-
лась способность учащегося восстанавливать
или увеличивать объем учебной информации
за счет формирования умозаключений, а так-
же терять часть этой информации за счет от-
влечения от учения. В [16] при разработке мо-
дели учебного процесса кроме перечислен-
ных выше характеристик была учтена спо-
собность учащегося увеличивать объем учеб-
ной информации за счет самостоятельной
работы. В [17] был рассмотрен еще один фак-
тор учебного процесса, который может при-
водить к восстановлению утраченной ранее
учебной информации – процедура повторе-
ния изучаемого материала.

В настоящей работе предлагается струк-
туризация учебного процесса в виде опреде-

ленного набора психолого-познавательных и
деятельностных уровней, на основе которой
строится так называемая познавательно - де-
ятельностная матрица учебного процесса.
Цель предлагаемой структуризации состоит
в построении более полной феноменологи-
ческой модели процесса усвоения учебного
материала, учитывающей влияние психоло-
гических и деятельностных составляющих и
переменную мотивации.

Из множества психологических процес-
сов познания выделим следующие определя-
ющие психолого – познавательные уровни:
отражение, осмысление, алгоритмирование и
контролирование, которые могут представ-
лять собой одну из возможных структуриза-
ций познавательного процесса с точки зре-
ния психологии.

Обозначим перечисленные выше пси-

холого – познавательные уровни через iψ ,

4,1i = . Уровень 1ψ  - это уровень отраже-е-
ния (ориентировочный уровень), который
характеризует восприятие учебного матери-
ала учащимся и включает в себя такие пси-
хологические процессы, как ощущение, вос-
приятие, внимание, воображение, память (как
воспоминание), наглядно-образное мышле-
ние, мотив.

Уровень 2ψ  - осмысление. Мыслитель-
ная функция включает в себя переработку
принятой учебной информации, нахождение
способов решения поставленной задачи. Она
характеризуется такими психологическими
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процессами, как память, сознание, наглядно –
 действенное или понятийное мышление,
мотив.

Уровень 3ψ  - алгоритмирование. Фор-
мирование алгоритма решения поставленной
задачи является исполнительной функцией,
которая включает в себя анализ способов,
применяемых для реализации алгоритма, и
характеризуется такими психологическими
процессами, как память, сознание, внимание,
воображение, речевое мышление, эмоции,
мотив.

Психолого-познавательный уровень 4ψ
–  контролирование. Контрольно-корректиро-
вочная функция отвечает за правильное офор-
мление результата и характеризуется такими
психологическими процессами, как память,
внимание, мышление, речь, мотив. Контро-
лирующая процедура является средством
выработки у учащегося методики и умения
регулярно анализировать и корректировать
собственную деятельность.

Выделенные психолого-познаватель-
ные уровни позволяют построить следую-
щую структуру познавательного процесса
(рис. 1).

Из представленной структуры следует,
что разные уровни познавательной активно-
сти характеризуются одинаковыми психоло-
гическими компонентами. Однако каждый из
рассматриваемых компонентов меняется в
процессе прохождения по психологическим
уровням от 1ψ  до 4ψ .

Например, рассмотрим такой важный
компонент, как память. Ее следует рассмат-
ривать как психологический процесс сохра-
нения информации на определенное время и
процесс организации на этой основе обобще-
ний и умозаключений. На уровне отражения

1ψ  этот компонент играет роль воспомина-
ния – необходимая информация извлекается
из долговременной памяти. При осмыслении,
алгоритмировании и контролировании будут
использоваться другие операционные меха-
низмы памяти.

В [18] было показано, что мнемические
способности учащегося характеризуются че-
тырьмя этапами развития IP  - IVP . Индиви-
дуальные способности памяти отличаются
большим разнообразием в рамках этих эта-
пов. Способности человека зависят от разви-
тия функциональных, операционных и регу-
лирующих механизмов памяти и выявляют-
ся в результате развертывания мнемической
деятельности, продуктивность которой повы-
шается за счет включения в процесс запоми-
нания, сохранения и воспроизведения раз-
личных приемов [19].

Психологические процессы, явления и
состояния (ощущение, восприятие, память,
воображение, внимание, мышление, способ-
ности, темперамент, характер, эмоции
и т. п.) обеспечивают в основном регуляцию
поведения. Что же касается его стимуляции
или побуждения, то оно связано с понятием
«мотива»  и «мотивации». Изменение «век-
тора мотивации» связано с множеством фак- 
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Рис. 1. Психологическая структура познавательного процесса
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торов – потребностями, интересами, самочув-
ствием и т. д. В зависимости от мотива чело-
век может принять решения, не всегда соот-
ветствующие его интересам [20].

В психологии известны два уровня де-
ятельности в зависимости от способа выра-
жения приобретаемой в процессе обучения
информации – репродуктивный и продуктив-
ный [23-24]. При репродуктивном уровне
деятельности усвоенная информация только
воспроизводится в различных сочетаниях и
комбинациях – от прямого копирования до
любого реконструктивного ее воспроизведе-
ния и применения в типовых ситуациях. Реп-
родуктивный уровень деятельности учащего-
ся является копией деятельности учителя,
прямым воспроизведением усвоенного алго-
ритма действия в том же учебном элементе,
на котором было осуществлено обучение.
При этом под термином «учебный элемент»
будем понимать, согласно [22, 23], любые
объекты, явления, методы и способы деятель-
ности, взятые из науки и (или) технологии и
внесенные в учебный материал изучаемой
дисциплины.

Таким образом, в процессе репродук-
тивной деятельности новая информация не
создается, а лишь воспроизводится с той или
иной степенью подробности тех учебных эле-
ментов, которые составляют содержание
учебной дисциплины.

Наблюдается репродуктивная деятель-
ность двух типов. Первый тип соответствует
воспроизведению по известному образцу, и
при этом не требуется установления каких-
либо логических связей между понятиями
(деятельность на уровне узнавания).

Второй тип репродуктивной деятельно-
сти предусматривает при воспроизведении
учебной информации обнаружение логичес-
ких связей и элементарных аналогий (дея-
тельность на уровне воспроизведения).

Продуктивная форма деятельности ре-
ализуется с использованием усвоенных при-
емов, в том числе и на новых учебных эле-
ментах. В процессе этой формы деятельнос-
ти усвоенный алгоритм либо приспосабли-
вается к новому учебному элементу (новой
ситуации), либо создается вновь из частей
нескольких других алгоритмов.

В итоге продуктивной формы деятель-
ности по отношению к содержанию обуче-
ния всегда создается новая информация, при-
чем эта информация будет новой, как прави-
ло, не объективно, а субъективно. Продуктив-
ная деятельность также может рассматри-
ваться на двух уровнях: на уровне примене-
ния и на уровне творчества. Уровень приме-
нения соответствует решению нестандарт-
ных задач изученными методами, при упро-
щении существующего алгоритма решения и
т. п.

Уровень творчества достигается в рам-
ках научно-исследовательской работы учаще-
гося. Получаемая при этом информация не-
редко бывает объективно новой, публикует-
ся в печати, докладывается на конференциях
и т. д. Эта деятельность обязательно должна
включать в себя творческое действие, элемент
исследования, трансформацию или перенос
знаний. Перенесение смысла или значения
изученного понятия на новые и вполне конк-
ретные ситуации представляет наибольшие
трудности. Путь от абстрактного к конкрет-
ному здесь оказывается не менее трудоемким,
чем от конкретного к абстрактному.

Рассмотренные уровни репродуктивной
и продуктивной деятельности обозначим че-

рез jd , 4,1=j .

Таким образом, уровень 1d  (узнавание)
связан с репродуктивной деятельностью. В
этом случае каждая операция этой деятель-
ности выполняется с опорой на подсказку,
содержащуюся в явном или неявном виде, на
ответ или описание действия. Этот уровень
знаний можно сформировать во время лек-
ционных занятий.

Второй уровень 2d  (воспроизведение)
–  это воспроизведение изученных учебных
элементов по памяти, без подсказки. Этот
уровень усвоения знаний может сформиро-
вать внеаудиторная самостоятельная работа
учащегося или соответствующие практичес-
кие занятия.

Третий уровень 3d   связан с продуктив-
ной деятельностью в фазе применения. Уча-
щийся должен обладать именно этим уров-
нем усвоения знаний по определенному ряду
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учебных элементов программы. Здесь, оче-
видно, упор делается на практические заня-
тия, методика проведения которых должна
быть ориентирована на решение нестандар-
тных задач.

Четвертый уровень усвоения 4d  связан
с продуктивной деятельностью в творчестве.
Сформировать этот уровень у учащегося до-
статочно трудно.

Следует отметить, что иерархическая
последовательность психологических уров-

ней iψ , 4,1=i  прослеживается для каждогоо

уровня деятельности jd , 4,1=j .
Итак, рассмотренные выше психолого-

познавательные уровни усвоения учебной
информации iψ , 4,1=i   и деятельностные

уровни jd , 4,1=j   могут быть формально
представлены в виде матрицы размера 4×4
(табл. 1), где каждое сочетание пар ( iψ , jd )
будет соответствовать определенному коли-
честву усвоенной учебной информации.

Отсюда следует, что

( )jiij dFy ,ψ= , 4,1, =ji  ,

где ijy  - количество усвоенной учащимся
учебной информации на i-ом психолого-по-
знавательном уровне и j-ом деятельностном
уровне.

Из табл. 1 видно, что рассматриваемая
структура познавательной деятельности, в
основе которой лежат не только психологи-
ческие процессы, но и виды деятельности,
позволяет представить освоение учащимся
учебного материала как «движение» по эле-
ментам dψ -матрицы размера 4×4, составлен-
ной из перечисленных выше психолого-по-
знавательных и деятельностных уровней.
При этом каждому из элементов этой матри-
цы соответствует вполне определенное коли-

чество усвоенного учебного материала ijy ,

начиная с самого элементарного уровня 11y
(узнавание на уровне отражения) и заканчи-
вая самым высоким уровнем 44y - исследова-
нием с контролем собственных действий
(рис. 2). Отсюда видно, что наибольший
объем знаний у учащегося имеет место на

уровне 11 dψ .  Чем дальше мы перемещаемся
по элементам dψ -матрицы ( 4→i ; 4→j ),
тем труднее приобретаются знания, так как
весовые коэффициенты учебных элементов

на разных уровнях ji dψ  качественно разные:

с возрастанием индексов i и j ( 4,1=i ; 4,1=j )
возрастает и сложность изучаемого учебно-
го материала.

Представленная структуризация учеб-
ного процесса, безусловно, не претендует на
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вание 4ψ  41у  42у  43у  44у  

Таблица 1
Познавательно-деятельностная матрица учебного процесса
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полноту охвата проблемы и является лишь
одним из возможных вариантов формально-
го представления психолого – познаватель-
ных и деятельностных составляющих этого
процесса. Такая структуризация позволяет
конструктивно подойти к формированию
математической модели процесса усвоения с
учетом предыстории обучения и с учетом та-
кого важного фактора, как мотивация. Далее
подобная модель усвоения может быть ис-
пользована для разработки такой технологии
обучения, которая позволяет непрерывно кор-
ректировать процесс усвоения с учетом ин-
дивидуальных психологических и деятельно-
стных особенностей учащихся.
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One of the possible educational process structures at higher professional school is considered. It consists of a
certain set of psychologically – cognitive and activity levels. The argumentation of each of the levels proposed is given
on the basis of which the so-called cognitive-activity educational process matrix is built. The results obtained are
supposed to be used to create the phenomenological model of educational material assimilation taking into account
both the education background and the motivation factor.


