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Актуальность заявленной темы несомненна. Дело в том. что 

развивающая технология обучения, основанная на деятельностной 

методологии, её успешная реализация позволяют преподавателю вуза 

достичь цели образования согласно ФГОС - обучать разным видам 

профессиональной деятельности (практической, научно

исследовательской, педагогической) и входящим в них компетенциям, в 

том числе в условиях цифровизации образовательной среды.

Цель данной статьи - обозначить проблему и обсудить возможности 

и ограничения реализовать деятельностную модель обучения в условиях 

цифровизации высшей школы. Для достижения заявленной цели 

необходимо было решить следующие задачи:

1.) актуализировать научно- обоснованный, эффективный и

рациональный алгоритм обучения с позиции деятельностного подхода в 

сравнении с бихевиористким и когнитивным подходами к обучению;

2) соотнести этапы обучения, их научное обоснование и 

возможности/ограничения реализовать каждый из этих этапов в условиях 

цифровизации.

В настоящий момент выделяются три основных подхода к обучению, 

которые реализуются в той или иной степени в высшей школе: 

бихевиористский или поведенческий (Э. Толмен, Б. Скинер, Г. Разнан и 

др.), когнитивный или познавательный (Дж. Брунер) и деятельностный. 

(Божович Л.И, Г альперин П.Я, Давыдов В.В, Талызина Н.Ф., Эльконин Д.Б 

и др.) [4]. Эти подходы различаются не только названием, которое 

достаточно точно отражает их сущность, именами ученых, являющихся их 

разработчиками и сторонниками, но и тем, как они отвечают на 

центральные вопросы педагогической психологии: 1) что такое учение,



какова его природа и закономерности? 2) каковы цели и способы обучения, 

на какое психологическое образование воздействовать в процессе 

обучения? При этом каждый из этих подходов имеет свои преимущества и 

ограничения, своеобразную «цену», с точки зрения эффекта развития 

обучающихся, а также эмоциональных, интеллектуальных затрат 

участников образовательного процесса.

Напомним кратко содержание первых двух подходов, активно 

разрабатываемых за рубежом. Так, с позиции бихевиористского подхода, 

учение понимается как процесс приобретения новых форм поведения через 

закрепление связи стимул-реакция. Отсюда главная задача педагогической 

психологии - изучить, как устанавливается и закрепляется связь между 

стимулами и поведенческими реакциями. Представителями 

бихевиористской школы психологии были открыты 2 основных закона 

становления навыков: закон положительного или отрицательного

подкрепления и закон упражнения. Отсюда цель обучения - сформировать 

поведенческие реакции с опорой на вышеуказанные законы: 1) дать образец 

для подражания и самому являться образцом для обучающегося; 2) 

положительно подкреплять следование образцу и отрицательно 

подкреплять отклонение от образца и, наконец, 3) создать условия, в 

которых данные формы поведения многократно повторяются.

Преимущества данного подхода очевидны. Алгоритм обучения прост 

для воспроизведения и при условии жестких санкций позволяет быстро 

достичь желаемого эффекта. В то же время, ограничения, на наш взгляд, 

превосходят все очевидные преимущества, Во-первых, такой способ 

обучения не раскрывает самого алгоритма выполнения действий, поэтому 

учение идёт путем проб и ошибок. Возникают и другие вопросы. Например, 

до какого уровня сформированности нужно «доводить» то или иное 

умение, насколько гуманно требовать от ученика самого высокого уровня 

автоматизма? Кроме того, в основе этих поведенческих реакций лежит либо



внешняя положительная мотивация, либо чувство страха перед наказанием, 

связанное с внешней отрицательной мотивацией обучающихся. Подобная 

модель обучения способна породить массу психологических комплексов 

(высокомерие отличников, самоуничижение троечников, высокий уровень 

тревожности и тех и других), двойственные, амбивалентные отношения в 

коллективе обучающихся и с преподавателями.

Представителей когнитивной школы педагогической психологии 

интересуют не внешние поведенческие реакции, «правильное поведение», 

а учение как внутренний процесс восприятия, переработки, сохранения и 

воспроизведения информации, решающую роль в котором играют 

познавательные функции (восприятие, память, мышление, воображение). 

Целью обучение в таком случае выступает передача информации с учетом 

закономерностей, по которым работают эти психические процессы. К 

примеру, при передаче информации педагог должен опираться и на 

зрительный, и на слуховой анализаторы, или учитывая «эффект края» при 

запоминании, располагать наиболее важную информацию в начале и в 

конце сообщения. Преподаватель - сторонник данного подхода, способен за 

короткий срок передать обучающемуся большой объем системных знаний. 

Надо признаться, что когнитивная модель обучения как одна из самых 

распространенных, если не сказать, самая распространенная в высшей 

школе, давно обнаружила 2 наиболее весомых негативных следствия. К ним 

относятся недостаток у будущих специалистов практических умений, а 

также физические и эмоциональные перегрузки, которые они испытывают 

в процессе обучения.

Обратимся теперь к деятельностной теории учения и обучения (на 

примере обучения психологии), в рамках которой предпринимается 

попытка ассимилировать всё самое ценное и устранить недостатки двух 

предшествующих моделей обучения. Главная отличительная особенность 

деятельностного подхода состоит в том, что учение рассматривается не как



поведение или познавательный процесс, а как целостная деятельность, 

имеющая своей целью усвоение социального опыта. А под социальным 

опытом, здесь понимаются разнообразные виды деятельности, 

позволяющие решать жизненно значимые задачи. Другими словами, учение 

- это целенаправленная, специально организованная деятельность по 

усвоению разных видов профессиональной деятельности.

Как деятельность, учение имеет соответствующую структуру и 

включает: 1) цель как образ конечного результата усвоения; 2) мотивацию 

как осознание связи между целью и личными потребностями обучающегося 

и 3) разные виды учебных действий, которые выступают средствами 

усвоения и достижения учебной цели.

По классификации И.И. Ильясова учебные действия делятся на:

1. Общие (общедеятельностные и психологические) используются 

при усвоении знаний и умений из любой отрасли;

2. Специфические учебные действия необходимы как средства 

усвоения знаний и умений из определенной отрасли знаний [2].

Выступая средством усвоения нового действия, на определенном 

этапе указанные выше учебные действия сами должны выступать в качестве 

цели усвоения. Каждое действие, в свою очередь, состоит из 3 видов 

операций, которые различаются по своей функции: 1) ориентировочные 

операции, назначение которых связано с формированием предварительного 

образа действия с учетом условий его выполнения; 2) исполнительные 

операции и 3) контрольные операции.

Деятельностная теория учения является научной психологической 

основой педагогической деятельности в вузе. С обозначенных выше 

позиций обучение - это целенаправленная, специально организованная 

деятельность педагога по передаче социального опыта (или совместная 

деятельность, направленная на развитие обучающихся, при котором



элементы социального опыта (разные виды профессиональной 

деятельности и их смыслы) становятся их индивидуальным опытом).

Перейдем теперь к описанию научно обоснованного алгоритма 

обучения с позиции деятельностно-компетентностного подхода, который 

может использоваться преподавателем вуза не только для планирования 

педагогической деятельности, но также для оценки эффективности и 

прогноза ее результатов. В таком случае последовательность 

педагогических действий может выглядеть следующим образом:

1 шаг - поставить перед обучающимися цель обучения (курса в целом 

или отдельного занятия). При этом цель должна быть сформулирована на 

языке компетенции (действия), которая реализуется в профессионально - 

значимой (ых) ситуациях с указанием уровня ее усвоения (на уровне знания, 

умения или навыка).

2 шаг - сформировать учебную мотивацию или раскрыть перед 

обучающимися широкий личностный смысл достижения поставленной 

цели.

3 шаг - оценить уровень актуального развития обучающихся. 

Другими словами, оценить у обучающихся наличие общих и 

специфических учебно-профессиональных знаний и умений, которые 

являются основой и средством для усвоения новой компетенции. И если 

они не сформированы, то предварительно их сформировать.

4 шаг - раскрыть перед обучающимися ориентировочную основу 

выполнения действия (ООД), заявленного в цели. На этом шаге 

преподаватель дает информацию обо всех условиях необходимых для 

выполнения действия (знание о предмете, с которым необходимо работать; 

знание о процессе: с чего начинать и в какой последовательности 

действовать; знание об условиях, которые необходимо соблюдать). На этом 

шаге преподаватель также оказывается перед выбором, поскольку 

существуют разные виды ориентировочной основы действия (ООД) по



степени полноты, обобщенности, способу получения. Наибольший 

развивающий эффект, как убедительно показали исследования школы П.Я. 

Г альперина, дает полная, обобщенная, выработанная совместно с педагогом 

ООД.

Ориентировочная основа действия должна быть нанесена на 

специальную карту - опору в виде рисунка, схемы, последовательности 

утверждений (как в нашем случае) и её должен иметь каждый 

обучающийся. Кроме того, преподаватель демонстрирует, как пользоваться 

картой-опорой при самостоятельном выполнении нового действия.

5 шаг - обучающийся выполняет действие или деятельность, 

заявленную в цели обучения, самостоятельно под контролем 

преподавателя:

- сначала с использованием карты - опоры, которая лежит перед ним 

(усвоение действия на уровне знания его ориентировочной основы);

- далее во внешнеречевой форме: через проговаривание компонентов 

ООД вслух;

- потом во внутриречевой форме: через проговаривание компонентов 

ООД про себя (усвоение на уровне умения выполнять действие);

- и наконец, в умственной форме (усвоение «нового» действия на 

уровне навыка) [1, 3].

Полный обобщенный алгоритм обучения позволяет получить 

максимальный эффект развития обучающихся при оптимальных 

интеллектуальных и эмоциональных затратах участников педагогического 

процесса, а также позволяет осуществлять творческий перенос модели 

обучения в конкретную ситуацию.

В тоже время на пути внедрения перспективной деятельностной 

модели обучения, в особенности в условиях цифровизации высшей школы, 

возникает ряд препятствий. Во - первых, хотелось бы обратить внимание 

на сложившийся и весьма распространенный стереотип обучения в рамках



когнитивного подхода к обучению, где целью обучения являются знания. 

Во - вторых, данная технология, её реализация предъявляют повышенные 

требования к педагогу в плане осмысления имеющегося материала при 

разработке на его основе ориентировочной основы действия. Затрудняет 

ситуацию и отсутствие готовых методических разработок. И наконец, в 

условиях тотальной цифровизации преподавателю вуза крайне сложно 

управлять такими этапами обучения как этап формирование учебной 

мотивации и отработки практических умений и навыков.
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