
Аннотация. Анализ новых данных, полученных в психологии (в том числе психофизиологии, кросскультур-
ной психологии, психологии морали) и нейронауках нами и другими авторами при экспериментальных ис-
следованиях научения, памяти и моральных решений, позволяет выделить направления исследований, раз-
витие которых может быть полезно для совершенствования методов обучения и воспитания. Обсуждается 
проблематичность прямого, непосредственного переноса закономерностей, выявляемых в фундаменталь-
ной науке, в практическую область и формулировка на их основе новых методов обучения и воспитания. 
Обосновывается положение о том, что переход от фундаментального знания к практике образования 
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Очевидно, что данные современной фундамен-
тальной науки должны использоваться в практике 
образования, участвуя в формировании мультидис-
циплинарной научно-практической области зна-
ния —  “новой науки о научении” (см., например, 
[49]). Когда речь идет о совершенствовании мето-
дов обучения и воспитания, сказанное касается 
данных, полученных при изучении научения и па-
мяти: именно здесь находится идеальное предмет-
ное поле “для наведения мостов между фундамен-
тальной наукой и образованием” [40].

Каким бы простым, ясным и привлекательным 
ни казался путь непосредственного использования 
выводов, сделанных на основе данных фундамен-
тальной науки, для написания инструкций и фор-
мирования “прогрессивных” программ обучения 
и воспитания в учебных учреждениях, достижения 
фундаментальной науки не должны внедряться 
в практику образования путем прямого, непосред-
ственного переноса в нее из фундаментальной на-
уки [4]. Понимание и интерпретация данных фун-
даментальной науки при использовании их для ре-
организации практической деятельности могут 
быть построены на информации, полученной 
из научно-популярных источников, поверхностных 
пересказов вместо тщательно ознакомления с про-
фильными работами. Результатом такого “освое-
ния” данных фундаментальной науки является со-
здание “нейромифов”, противоречащих современ-
ным данным нейронаук, психологии; например, 
миф о том, что различия в доминантности полуша-
рий могут объяснить индивидуальные различия 
у обучающихся [45]. Негативное влияние упрощен-
ных представлений о межполушарных различиях, 
как и участие каждого из полушарий в обеспечении 
любого вида деятельности ранее отмечались рядом 
авторов (см., например, [2; 12; 27; 42]). Нейроми-
фы чрезвычайно распространены среди педагогов: 
в некоторые верят около 90% учителей, в том числе 
преподаватели биологии [12]. Как справедливо за-
ключают М.М. Безруких и соавторы на основе ана-
лиза результатов использования нейромифов 

в педагогике, последние оказываются «“зоной 
риска” при их использовании в деятельности педа-
гога, так как ведут к некорректным и неэффектив-
ным практикам обучения и могут стать потенци-
альными рисками психического и физического 
здоровья детей”» [12, с. 126]. Заметим также, что 
непосредственный контакт между исследователями 
из фундаментальной науки и практиками образова-
ния хотя и может несколько улучшить ситуацию, 
но не обязательно принципиально. Специальные 
курсы для педагогов не приводят к значимому 
уменьшению веры последних в нейромифы [46].

Между эмпирическими данными и производ-
ством того утверждения, которое называется “фак-
том” науки, находится интерпретация. Поэтому 
из одного и того же эмпирического явления могут 
проистекать разные факты, если парадигмы, а сле-
довательно, словари и интерпретации авторов раз-
личаются (см., например, [19; 53]). Следовательно, 
наиболее эффективным путем построения перехо-
да от фундаментального знания к практике обра-
зования могут быть результаты специальных прак-
тикоориентированных исследований, проводимых 
в экологически валидных условиях, в которых про-
веряются практически значимые предположения, 
сформулированные на основе данных фундамен-
тальной науки. Подобные исследования преодоле-
вают опасность причинения вреда в результате 
“упрощенного и неправильного толкования” ре-
зультатов фундаментальных исследований, ставя-
щегося в “прямую связь с практическими действи-
ями педагога” [12, с. 128]. Исследования такого, 
практикоориентированного типа могут рассматри-
ваться как наиболее эффективный мост между 
образованием и академической наукой, формиру-
емый взаимодействием исследователей и педаго-
гов. В процессе такого взаимодействия, как отме-
чают Д. Ансари и Д. Кох [33], генерируется знание, 
релевантное как для образования, так и для разви-
тия фундаментальной науки [14].

Около десяти лет назад при использовании ре-
зультатов мультидисциплинарных исследований 

Ключевые слова: фундаментальная наука, практика, образование, нейронаука, психология, мораль, 
научение, память, субъективный опыт, система, стресс, ментальность, методы обучения, методы вос-
питания, консолидация и реконсолидация, воплощенное познание, переключаемость.

осуществляется эффективно при включении специального промежуточного этапа —  прикладных исследо-
ваний. Отмечены положения, сформулированные на базе исследований фундаментальной науки, и рас-
смотрены результаты ряда связанных с ними экспериментальных практико-ориентированных работ, про-
веденных нами в школах разных регионов совместно с учителями этих школ. Приведены варианты прак-
тических рекомендаций, вытекающих из результатов упомянутых работ. В заключение сопоставлено зна-
чение тактических и стратегических исследований применительно к достижению практикоориентированных 
результатов и собственно научных, “внутренних” целей фундаментальной науки.
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(подробно см. о них: [1; 3; 5; 13; 28; 31; 36; 37; 48]) 
нами был подготовлен программный доклад на за-
седании Отделения психологии и возрастной фи-
зиологии РАО и выделены направления исследо-
ваний, в том числе прикладных, развитие которых 
может через разработку обоснованных современ-
ными данными и представлениями методов обуче-
ния способствовать совершенствованию образова-
ния и воспитания [3]. Основываясь на новых дан-
ных фундаментальной науки, значительный вклад 
в получение которых внесен нашими многолетни-
ми исследованиями, были сформулированы зада-
чи целого ряда практикоориентированных иссле-
дований. Эти исследования реализовывались как 
максимально экологически валидные: были прове-
дены в школах (и дошкольных учреждениях) раз-
ных субъектов РФ в рамках учебных занятий, при-
чем контакты с учащимися осуществлялись через 
их учителей. Все методики работ и практические 
рекомендации, сделанные по результатам исследо-
ваний, обсуждались в содружестве с экспертами 
в области содержания и методов образования Ин-
ститута стратегии развития образования РАО.

Говоря о результатах исследований фундамен-
тальной науки, имевших для этого проекта особое 
значение, надо отметить современные данные 
и представления о ключевых закономерностях на-
учения, включая: 

– механизмы стрессовой регрессии (обратимой 
дедифференциации актуализированного опыта), 
консолидации и реконсолидации (приспособитель-
ной реорганизации) памяти, многозадачности; 

– представления о мозговых механизмах, обес-
печивающих указанные процессы, в том числе ди-
намику в процессе научения генетической и элект-
рической активации нейронов, связанной с обуче-
нием поведению и с его выполнением в разных 
условиях; 

– данные и представления об “отелеснивании” 
(“воплощении”; embodiment) знаний, о роли раз-
ных типов ментальности (аналитизм vs. холизм) 
в познании и о развитии отношений “свой”—
“чужой” (формирование чувства справедливости 
в онтогенезе), а также вообще о формировании мо-
ральных решений в зависимости от ряда факторов: 
возраст, пол, социокультурные переменные.

Мы основывались не только на данных, получен-
ных в экспериментах с участием людей, но и на жи-
вотных. Каким образом использовались данные, 
полученные на животных, для формирования пред-
ставлений об упомянутых выше закономерностях 
и опосредовано —  для формулировки задач практи-
коориентированных исследований? В системной 

психофизиологии активность нервных клеток (ней-
ронов) связывается не с какими-либо традиционно 
понимаемыми специфическими “психическими” 
или “телесными” функциями, а с обеспечением об-
щеорганизменных систем разного “возраста” 
и сложности. Реализация этих систем направлена 
на достижение адаптивных результатов в целост-
ном взаимодействии организма и среды. Законо-
мерности формирования, актуализации и отноше-
ний систем друг с другом (а не механизмы “специ-
фических функций”), выявленные при изучении 
нейронной активности у животных, эффективно 
применяются для разработки представлений о сис-
темных механизмах формирования и использова-
ния индивидуального опыта в самом разном пове-
дении человека (например, в задаче категоризации 
слов родного и иностранного языка, решении мо-
ральных дилемм, в операторских задачах, совмест-
ной игровой деятельности у детей и взрослых, тео-
ретических и экспериментальных исследованиях 
эмоций, сознания, совместной деятельности и др. 
(подробнее см. [1; 3; 8; 25; 28; 31; 37; 48])).

Ниже описаны репрезентативные направления 
проведенных нами практикоориентированных ис-
следований, а также сформулированные на их ос-
нове выводы и варианты практических рекоменда-
ций, которые могут быть предложены на данном 
этапе работы.

АКТУАЛИЗАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

У ШКОЛЬНИКОВ ПРИ КРАТКИХ 
ТЕСТИРОВАНИЯХ

На основании данных, полученных в экспери-
ментах с определением системной специализации 
нейронов при последовательном формировании 
разных поведенческих актов, был сделан вывод 
об изменении ранее сформированной системы по-
веденческого акта после обучения следующему 
акту, а реконсолидационная модификация, претер-
певаемая ранее сформированной, “старой” систе-
мой при появлении связанной с ней новой сис-
темы, была названа аккомодационной реконсолида-
цией [32]. Процессы аккомодационной реконсоли-
дации при научении могут затрагивать даже 
напрямую не связанные домены опыта, например, 
домены другой мотивации [24].

Исследование влияния приобретения новых зна-
ний на процессы реконсолидационной реоргани-
зации ранее приобретенных знаний было проведе-
но в седьмых классах нескольких подмосковных 
школ (N = 359). Проверялось главным образом, 
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помогут ли промежуточные краткие процедуры для 
реактивации памяти (тестирования, “тесты-опрос-
ники”) по биологии и физике, предлагаемые уча-
щимся непосредственно перед началом освоения 
нового материала, улучшить воспроизведение ма-
териала по этим предметам впоследствии. В иссле-
довании с участием студентов было показано, что 
подобное введение в университетское преподава-
ние некоторых дисциплин дополнительных тести-
рующих мероприятий может способствовать улуч-
шению воспроизведения материала дисциплины 
в дальнейшем [43].

В нашем исследовании школьники в течение 
трех-четырех недель проходили тесты-опросники 
по биологии в начале урока физики и по физике —  
в начале урока биологии; либо наоборот —  по био-
логии перед биологией и по физике перед физикой. 
Каждый тест состоял из двух вопросов открытого 
типа. Оказалось, что процент обучающихся, кото-
рые продемонстрировали хорошие знания на фи-
нальных контрольных мероприятиях, различался 
по разным темам по физике и зависел от того, про-
исходили ли у этих обучающихся реактивации па-
мяти при помощи тестов-опросников. Например, 
процент семиклассников, освоивших тему “Изме-
рения”, оказался выше (критерий хи-квадрат Пир-
сона c2 = 20.51; p < 0.001) в том случае, если они 
проходили дополнительные тестирования, по срав-
нению с классом, обучающиеся которого таких те-
стирований не проходили. Причем тема “Измере-
ния” осваивалась одной из первых еще в начале 
учебного года. Ближайшая к ней по времени освое-
ния тема “Диффузия и плотность” по результатам, 
продемонстрированным в контрольной работе, вы-
глядит ровно наоборот: класс, проходивший допол-
нительные тестирования, продемонстрировал худ-
шие результаты по сравнению с контрольным клас-
сом (c2 = 60.27; p < 0.001). В дополнительных тести-
рованиях вопрос по теме “Измерения” встречался, 
а по теме “Диффузия и плотность” —  нет.

Полученные результаты можно объяснить толь-
ко наличием ряда реактиваций материала в процес-
се дополнительных тестирований у эксперимен-
тального класса, поскольку контрольные и экспе-
риментальные классы не отличались по успеваемо-
сти. Следовательно, введение дополнительных 
реактиваций памяти посредством дополнительных 
тестирующих мероприятий может приводить 
к улучшению воспроизведения реактивируемого 
материала, усвоение которого происходило не-
сколько месяцев назад. При этом подобного эффек-
та не отмечается для тех тем, освоение которых про-
исходило относительно недавно. Временны́е рамки 
этих процессов, вероятно, зависят от особенностей 

запоминаемого материала, что открывает перспек-
тиву дальнейших исследований, как фундаменталь-
ных, так и прикладных.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С УЧЕТОМ СТРЕССОВОЙ РЕГРЕССИИ

Состояние стресса является одним из проявле-
ний сформированного в эволюции процесса адап-
тации [6], не обязательно является предиктором 
развития патологических состояний и способствует 
формированию адаптивного поведения ([54] и мн. 
др.). Снижение актуализации высокодифференци-
рованного опыта при стрессе лежит в основе фено-
мена регрессии —  обратимой дедифференциации, 
позволяющей перейти от неэффективного в новой 
ситуации сложного поведения к его более простым 
формам, что способствует ускорению поиска реше-
ния в проблемной ситуации [6; 38].

Экологическая модель развития ребенка 
Ю. Бронфенбреннера и связанная с ней модель 
встроенных систем для школьников А. Мастен по-
казывают, что школьная жизнь может заключать 
в себе стрессоры, связанные не только с оценками 
академической успеваемости, но и критическим 
отношением учителей, негативным отношением 
одноклассников, слабой родительской поддержкой 
и т.п. [21]. Эффект стрессоров, в том числе куму-
лятивный [47], может негативно сказываться 
на способности к обучению, успеваемости, снижа-
ет самооценку, мотивацию достижений и в целом 
понижает жизнеспособность школьника [22]. Вы-
сокие учебные нагрузки у детей и подростков от-
части связаны и с тем, что проверочные процедуры 
проводятся наряду с предъявлением нового мате-
риала без учета их вероятных влияний на результа-
тивность друг друга. В настоящем практикоориен-
тированном исследовании нами была поставлена 
задача оценить выраженность явления стрессовой 
регрессии в условиях учебного занятия при форми-
ровании нового знания и ее вероятный эффект 
на успешность выполнения заданий, требующих 
актуализации высокодифференцированного 
опыта.

Работа была проведена с участием 94 учеников 
7-х классов в ходе предъявления на специальных 
уроках нового материала (новизна), приобретение 
опыта решения задач нового типа (научение) и ре-
шение задач в условиях экзаменационного стресса 
(реализация опыта). Динамику функционального 
состояния и выраженности стресса оценивали с по-
мощью показателей вариабельности сердечного 
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ритма (ВСР), зарегистрированного с помощью бес-
проводных электрокардиографов.

Выявлена сильная положительная связь уровня 
тревожности (шкала CMAS) с выраженностью 
уровня стресса при выполнении заданий 
(r Спирмена = 0.88; p = 0.02). У учеников того 
из двух параллельных классов, работа с которыми 
проходила позже в течение дня, средние значения 
показателей ВСР по выборке демонстрировали уве-
личение степени выраженности стресса (критерий 
Манна—Уитни, Z = -2.21; p = 0.026), что может сви-
детельствовать о кумулятивном эффекте стрессо-
ров, упоминавшемся выше. Выполнение заданий 
оценивали на двух уроках, и результативность ока-
залась ниже в том случае, когда проверочной рабо-
те предшествовало предъявление нового мате-
риала, по сравнению с уроком без его предъявле-
ния (критерий Вилкоксона W = 0.94; p = 0.016). 
Успешность выполнения заданий на новый мате-
риал (усвоение нового знания) оказалась связана 
с выраженностью стрессовой регрессии в момент 
получения этого знания (r Спирмена = -0.97; 
p = 0.0012). Следовательно, выявлен эффект стрес-
совой регрессии: дедифференциация, связанная 
с формированием нового знания, затрудняет акту-
ализацию ранее сформированного высокодиффе-
ренцированного знания.

Результаты данного исследования позволяют ре-
комендовать учитывать кумулятивный эффект 
стрессоров и в целях повышения результативности 
выполнения проверочных работ до их проведения 
не давать новый материал. Кроме того, полученные 
результаты ставят задачи для фундаментального ис-
следования того, должны ли быть сходными доме-
ны, к которым относятся новый и актуализируе-
мый опыт, для выявления эффекта стрессовой 
регрессии.

ЧЕРЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
СОДЕРЖАНИЯ ТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Смена различных способов предъявления ново-
го материала зачастую происходит не только в те-
чение учебного дня, но и в пределах одного урока. 
Согласно развиваемым нами представлениям и ре-
зультатам исследования с регистрацией активно-
сти отдельных нервных клеток мозга животных 
[52], обучение с использованием чередования мо-
жет “сепарировать” чередуемые формы поведения 
в структуре опыта.

Обучение с чередованием может сопровождаться 
отсроченным преимуществом в отношении 

результативности воспроизведения [51], при том что 
показатели немедленного воспроизведения оказы-
ваются выше после обучения без чередования. Это 
позволило нам предположить, что чередование мо-
жет быть инструментом изменения результативно-
сти обучения. Кроме того, чередование является 
частным случаем ситуации многозадачности, и со-
вершенствование обучения за счет использования 
положительных следствий многозадачности имеет 
особое значение в связи с современным развитием 
средств коммуникации [26].

В качестве материала, который можно разделить 
на элементы содержания и предъявить их разными 
способами, использовали тему “Словосочетание” 
из программы по русскому языку в 8-м классе. 
Оценивались показатели результативности воспро-
изведения на основе итогов применения контроль-
ных процедур (тестов), а также показатели ритмо-
граммы сердца и поведенческие характеристики 
выполнения примеров на эту же тему в ходе рабо-
ты с компьютерной методикой учеников классов, 
в которых элементы содержания предъявлялись 
с чередованием и без него.

Согласно полученным данным (N = 114), разли-
чие результативности выполнения тестов во вто-
ром (отсроченном) тестировании было значимым 
(U = 1716.5; p < 0.01), доля верных ответов была 
выше в группе с чередованием. При анализе рит-
мограммы сердца различия между группами участ-
ников (N = 84) выявлено, что мощность высокоча-
стотной составляющей ритма (HF), отражающего 
уровень расслабленности/концентрации и возмож-
ность контроля этого уровня, не снижается значи-
мо в группе с чередованием (критерий Вилкоксо-
на W = 225.0; p > 0.05) в отличие от группы без че-
редования (W = 231.0; p < 0.001). Также в группе 
с чередованием выше показатель “цены переклю-
чения” между элементами содержания материала 
(U = 1375.0; p = 0.035). Кроме того, эти два показа-
теля характеризуются невысоким, но значимым ко-
эффициентом корреляции Спирмена (r = 0.27; 
p = 0.005). По-видимому, более высокая отсрочен-
ная результативность участников этой группы свя-
зана с формированием такой структуры опыта, ко-
торая позволяет эффективнее концентрировать не-
обходимые умственные усилия на выполнении 
примеров элементов содержания.

Этот результат позволяет утверждать, что суще-
ствуют условия, при которых чередование, услож-
няющее (см. об эффектах усложнения в [18]) усвое-
ние материала при ознакомлении с ним, потенци-
ально увеличивает возможность результативного 
воспроизведения материала. Работа также позволя-
ет сформулировать новое предположение для 
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фундаментального исследования обучения с чере-
дованием заданий: противопоставление элементов 
содержания за счет их чередования способствует 
усвоению связей между элементами материала 
(их сходств и различий) и способствует переносу 
этого опыта. Действительно оказалось, что с успеш-
ностью отсроченного воспроизведения элементов 
содержания связана выраженная холистичность 
участников, определенная по шкале аналитично-
сти—холистичности [10]. Индивидуальным разли-
чиям, а именно изучению фактора ментальности 
в обучении российских школьников, было посвяще-
но отдельное направление нашего исследования.

МЕНТАЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

УСПЕВАЕМОСТЬ

В современной литературе термин “менталь-
ность” понимается как набор психологических ка-
честв, которые отличают один народ от другого 
[29]; при этом содержание категории “менталь-
ность” может выходить за пределы ее этнического 
понимания. В качестве базовой психологической 
категории, которая описывает типы ментальности, 
нами используется категория аналитичности—хо-
листичности [8].

Показано, что в русскоязычной культуре суще-
ствует как аналитическая, так и холистическая по-
пуляции, и они различаются по формам социаль-
ного взаимодействия [34; 41] и особенностям ди-
намики реализации простого навыка [9]. Послед-
нее актуально в связи с исследованием способов 
повышения результативности обучения. На осно-
ве этих представлений была поставлена цель —  
оценить особенности обучения детей разных типов 
ментальности в российских школах.

Для определения типа ментальности использо-
валась шкала аналитичности—холистичности, 
апробированная нами ранее на взрослых респон-
дентах [10]. Для проведения корректного измере-
ния ментальности российских школьников прове-
дены апробация (N = 445), а также последующая 
адаптация (N = 615) нового варианта методики 
и проверка ее психометрических характеристик. 
Методика была адаптирована с учетом возраста 
респондентов, в конечный вариант подростковой 
шкалы аналитичности—холистичности вошли 
22 утверждения. Показатели аналитичности—холи-
стичности сопоставлялись с успеваемостью рос-
сийских школьников по ряду дисциплин.

В результате анализа данных (N = 552) достовер-
ных взаимосвязей между аналитичностью— 

холистичностью и академической успеваемостью 
не найдено. В литературе описаны результаты, сви-
детельствующие о том, что аналитическое мышле-
ние связано с лучшей академической успеваемостью 
студентов университета [55], однако существенно 
то, что эти результаты были получены авторами 
на западной выборке. Наши данные (а также ре-
зультаты исследования стрессовой регрессии (см. 
выше) и изменения межгрупповых предубеждений 
(ниже)) говорят о том, что распространять выводы, 
полученные на выборках из западных стран, на 
российскую культуру некорректно без специальной 
верификации этих результатов.

По результатам исследования можно утверждать, 
что рекомендовать реализацию однотипного (ана-
литического либо холистического) способа освое-
ния материала [11] нецелесообразно. Можно гово-
рить о том, что аналитическое и холистическое 
мышление носят взаимодополнительный (компле-
ментарный) характер в процессе освоения школь-
ной программы. Комплементарность определяет-
ся как согласованность и взаимодополнительность 
предиспозиций и связанных с ними “культурных 
специализаций” внутри сообщества [5]. Известно, 
что гетерогенные группы способны достигать луч-
ших результатов, чем гомогенные [35]. Учитывая 
бо́льшую значимость холистического мышления 
в российской культуре по сравнению с западными 
и в соответствии с представлениями об эволюци-
онной значимости разнообразия ментальных вари-
аций [8], при использовании кооперативных форм 
взаимодействия в процессе обучения можно пред-
полагать бо́льшую эффективность конструирова-
ния групп, включающих в себя как аналитичных, 
так и холистичных учащихся (т.е. по принципу 
комплементарности). Это предположение требует 
специальной проверки, которая в настоящий мо-
мент проводится. Кроме того, в связи с результата-
ми настоящего исследования дополнительную зна-
чимость приобретает изучение факторов актуали-
зации личного опыта в более раннем, чем подрост-
ковый, возрасте при индивидуальном решении 
задач. Реализация такого исследования представ-
лена в следующем разделе.

“ОТЕЛЕСНИВАНИЕ” АБСТРАКТНОГО 
ЗНАНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ

Теоретические представления о том, что аб-
страктное знание неотделимо от телесного опыта, 
были заложены в теории функциональных систем 
П.К. Анохина [7], согласно которой любая 
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функциональная система является общеорганиз-
менной. Разработан ряд современных концепций 
телесной основы знания (embodied cognition), ко-
торые, в частности, обосновывают, что абстракт-
ные и конкретные знания неразрывно связаны (см. 
обзор [50]); получены данные о том, что конкрет-
ные знания, которые формируются на ранних эта-
пах развития, актуализируются быстрее и оценива-
ются как вызывающие более интенсивные эмоции, 
чем знания, которые формируются позднее [48]. 
В настоящем исследовании предполагалось, что 
мотивация к формированию абстрактных знаний 
может быть повышена за счет усиления связи вновь 
формируемых абстрактных знаний с уже имеющи-
мися у человека конкретными практическими зна-
ниями, включающими телесный опыт.

Такое усиление связи формируемых абстрактных 
знаний с конкретными было реализовано за счет 
изменения формулировок учебных материалов, по-
скольку форма вербализации знания является важ-
нейшим фактором, обусловливающим успешность 
обучения [17; 23]. Показано, что более выраженное 
ощущение погружения в вымышленный мир воз-
никает при чтении рассказа, в котором читатель яв-
ляется героем рассказа (повествование от первого 
лица), по сравнению с ситуацией, когда читатель 
только наблюдает за действиями героя (повество-
вание с позиции третьего лица) [44]. В настоящем 
исследовании (N = 67) содержащиеся в учебниках 
для вторых классов математические правила и пра-
вила русского языка, а также определения и памят-
ки, сформулированные в повелительном наклоне-
нии или в безличной форме, были переформули-
рованы от первого лица. Все математические зада-
чи были переформулированы так, чтобы включать 
ученика как действующего персонажа через ис-
пользование личного местоимения второго лица 
“ты” и/или переделаны таким образом, чтобы со-
держание задачи включало описание знакомых 
младшим школьникам ситуаций, действий и ощу-
щений без изменения числовых значений, име-
ющихся в задаче.

В двух классах использовались модифицирован-
ные учебные материалы по математике, в двух дру-
гих классах —  материалы по русскому языку. 
В контрольном классе обучение по предметам 
“Русский язык” и “Математика” проходило на ос-
нове типовых учебных материалов. В начале, сере-
дине и конце учебного года школьными психоло-
гами проводилась диагностика мотивационной 
сферы учеников с использованием методики 
Н.В. Елфимовой.

Было обнаружено, что значимость внешнего мо-
тива обучения “Я учусь для того, чтобы получать 

хорошие оценки” снижалась в течение учебного 
года в трех из четырех экспериментальных классах 
(критерий Фридмана, p = 0.025; критерий Вилкок-
сона, p < 0.05) и не менялась в контрольном клас-
се. Значимость внутреннего познавательного мо-
тива “Я учусь потому, что мне нравится процесс 
учения” повышалась в одном из двух классов, в ко-
торых обучение проходило на основе модифици-
рованных учебных материалов по русскому языку 
(критерий Фридмана, p = 0.041). В контрольном 
классе обнаружено только снижение в течение 
учебного года значимости социального мотива 
обучения “Я учусь для того, чтобы своими успеха-
ми радовать родителей” (критерий Вилкоксона, 
p = 0.015).

Мы полагаем, что нами выявлен факт, имеющий 
практическое значение: при обучении русскому 
языку и математике на основе личностно-ориен-
тированных учебных материалов у учеников акту-
ализируется имеющийся у них ранний индивиду-
альный опыт, что сопряжено с позитивными из-
менениями в их мотивационной сфере. Получен-
ные результаты указывают на перспективность 
исследования факторов актуализации опыта, сфор-
мированного на ранних этапах развития. Пример 
такой работы представлен в следующем разделе.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖГРУППОВЫХ 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ОБСУЖДЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

РАССКАЗОВ

В наших исследованиях в рамках изучения проб-
лемы формирования нравственного отношения 
к членам разных групп был выявлен возрастной 
тренд от безусловной поддержки членов своей 
группы в более раннем возрасте к справедливой 
поддержке членов чужих групп [25]. На основе это-
го результата и представлений, изложенных во вве-
дении, нами было сформулировано предположе-
ние о возможности своеобразного ускорения: сни-
жения имплицитных и эксплицитных межгруппо-
вых предубеждений в условиях образовательной 
среды уже на ранних этапах онтогенеза.

В исследовании приняли участие дошкольники, 
а также ученики вторых и третьих классов (N = 114). 
Педагоги проводили обсуждения шести дидакти-
ческих рассказов о взаимодействии детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и без та-
ковых. В контрольных группах участников предъ-
являли рассказы с описанием взаимодействия де-
тей без ОВЗ. Значимое снижение межгрупповых 
предубеждений с помощью этого метода было 
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показано ранее [39]. До и после проведения всех за-
нятий проводили оценку имплицитных и экспли-
цитных предубеждений детей по отношению к лю-
дям с ОВЗ с помощью теста имплицитных ассоци-
аций и методики измерения расовых установок, 
адаптированной для измерения отношения к ли-
цам разных групп здоровья.

Выявлены достоверное увеличение негативных 
эксплицитных предубеждений к людям с ОВЗ у до-
школьников (критерий Манна—Уитни U = 47.0; 
p = 0.043) и снижение позитивных эксплицитных 
предубеждений по отношению к здоровым людям 
у второклассников (U = 49.0; p = 0.043) и тенденция 
к увеличению имплицитных негативных предубе-
ждений к людям с ОВЗ у третьеклассников (U = 6.0; 
p = 0.076). По-видимому, метод обсуждения дидак-
тических рассказов в той форме, в которой он был 
представлен в нашем исследовании и имел поло-
жительный эффект в западной культуре, не явля-
ется эффективным в российской культуре. Воз-
можно, подобными занятиями мы обращаем вни-
мание на различия между людьми с особенностя-
ми здоровья, что может восприниматься как 
ограничение их возможности включаться в дости-
жение коллективных результатов и, как следствие, 
приводит к увеличению предубеждений к ним. 
Кроме того, вероятно, родители вносят вклад в из-
менение предубеждений у детей при обсуждении 
занятий в домашнем кругу (в ходе дальнейшей ра-
боты мы считаем возможным проконтролировать 
эту переменную, а также использовать метод фор-
мулировок задач от первого лица (см. предыдущий 
раздел)).

Важно отметить, что эксплицитные предубежде-
ния могут снижаться и без использования специ-
альных методов, о чем в нашем исследовании сви-
детельствует связь между возрастом участников ис-
следования и эксплицитными предубеждениями 
на этапе первого тестирования (коэффициент кор-
реляции Спирмена, r = -3.42; p = 0.001). Получен-
ные результаты вносят вклад в понимание необхо-
димости проведения специальных исследований 
пригодности “западных” методов для снижения 
межгрупповых предубеждений в России. Кроме 
того, они позволяют сформулировать новые пред-
положения о факторах формирования межгруппо-
вых предубеждений к членам разных групп на раз-
ных стадиях онтогенеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на результатах междисциплинарных 
исследований, ранее мы описали системную струк-
туру индивидуального опыта, охарактеризовали 

закономерности ее формирования при научении, 
актуализации при реализации поведения разной 
сложности индивидами, принадлежащими к раз-
ным видам, выявили особенности мозгового обес-
печения поведения и психики при вариациях ин-
дивидуальных свойств субъектов, внешних условий 
и внутренних состояний. Выявление в фундамен-
тальной науке этих закономерностей явилось 
принципиальным этапом для формулировки цело-
го ряда разных, но при этом тесно взаимосвязан-
ных задач практикоориентированных исследова-
ний, а также для единого понимания и описания 
всех данных, которые были получены при решении 
участниками этих задач. Проведение этих исследо-
ваний не только позволило получить важные для 
практики образования результаты, но и дополни-
ло компоненты того фундаментального знания, ко-
торое было положено в основу реализации указан-
ных исследований (см. выше). Поскольку наш под-
ход и выявленные в его рамках закономерности 
имеют в основе центральное положение о систем-
ной структуре индивидуального опыта как фикси-
рованной истории ее развития, т.е. положение 
об уровнях как этапах развития, можно полагать, 
что они отвечают требованиям “действенно-пре-
образующего типа знания” [20]. Это именно тот 
тип фундаментального знания, который составля-
ет надежную теоретическую базу формирования 
научно обоснованных преобразований в практике 
и позволяет в прикладных исследованиях сместить-
ся от локальных моделей, рассматривающих от-
дельный процесс или механизм, к подходу, отно-
сящемуся к человеческой личности в целом [14]. 
Таким образом, нами была выполнена намеченная 
программа проведения основанных на данных 
фундаментальной науки практикоориентирован-
ных экспериментов в экологически валидных усло-
виях (принципиальных для практических разрабо-
ток, но не необходимых в исследованиях фунда-
ментальной науки [15; 20]).

Подчеркнем, что исследования, в которых были 
получены упомянутые данные фундаментальной 
науки, имели своей целью не решение определен-
ных, заранее назначенных прикладных проблем, 
а развитие представлений именно фундаменталь-
ной науки, которое было обусловлено внутренней 
логикой системно-эволюционного подхода и на-
уки в целом. Однако, будучи сформулированными, 
эти представления оказались методологической 
стартовой площадкой, позволившей сформулиро-
вать не одну, а целый комплекс различных, но свя-
занных единой логикой прикладных задач. Не от-
рицая полезности решения отдельных прикладных 
задач ad usum vitae, мы можем утверждать, что раз-
витие собственно фундаментальной науки 
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не просто имеет значение для практики (что оче-
видно), но может оказаться особенно эффектив-
ным, поскольку не только дает возможность ре-
шать отдельные практические задачи, но и позво-
ляет, даже более того, предполагает формирование 
целых стратегий практикоориентированных 
исследований.

Мы основываемся в этом индуктивном утверж-
дении на конкретном примере перехода от фунда-
ментальной науки (психологии, нейронауки) 
к практике образования. Конечно, взаимоотноше-
ния практики и разных разделов фундаментальной 
науки имеют специфические черты [15], но, по всей 
видимости, логика данного утверждения примени-
ма и к другим областям науки и практики. Общ-
ность (наряду со специфичностью), характеризу-
ющая отношения фундаментальной науки и прак-
тики, отмечалась и раньше. Так, А.В. Юревич [30], 
анализируя явную упрощенность, нереалистич-
ность представления о непосредственной связи 
фундаментального знания с эффективными прак-
тическими разработками и инновациями, подчер-
кивает, что подобная ситуация характерна как для 
психологии и психологической практики, так и для 
всей науки в целом, включая естественнонаучные 
и инженерные ее области.

В 1954 г. П.Л. Капица —  блестящий не только 
физик, но и инженер-практик —  в письме Н.С. Хру-
щеву писал: «Принято считать, что главная задача 
науки —  это разрешать насущные трудности, стоя-
щие перед нашим хозяйством. Конечно, наука не-
пременно должна это делать, но это не главное. По-
настоящему передовая наука —  это та наука, кото-
рая <…> не идет на поводу у практики, а сама со-
здает новые направления <…> и этим меняет уклад 
нашей жизни. <…> Конечно, решение этих проб-
лем тесно связано с запросами жизни, но эта связь 
не тривиальна <…> обычно эту связь понимают 
<…> сперва “ученые” и значительно позже “прак-
тики”. В <…> исканиях, основанных на решении 
насущных запросов практики <…> у нас дело идет 
[и этим] часто прикрывают отсутствие крупного 
и передового творчества. Я глубоко горюю о таком 
положении вещей. <…> нужно поднять на щит 
фундаментальные теоретические научные проб-
лемы…» [16]. Действительно фундаментальные 
междисциплинарные исследования, приближа-
ющие науку в данном проблемном поле к статусу 
действенно-преобразующего знания, эффективно 
способствуют достижению стратегических целей. 
Достижение этих целей предопределяет более чем 
решение локальных, практикоориентированных за-
дач —  оно позволяет развернуть широкий их фронт.
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Abstract. Analysis of new results from psychology (including psychophysiology, cross-cultural psychology, 
moral psychology) and neuroscience obtained by us and other authors in experimental studies of learning, 
memory, and moral judgements allows us to identify areas of research, the development of which can be use-
ful for improving methods of teaching and bringing up. We discuss the problems of the direct transfer of prin-
ciples revealed in fundamental science to practice, as well as problems of formulation of new teaching meth-
ods based on these principles. We reason that the transition from fundamental knowledge to the practice of 
education is effective when mediated by a special intermediate stage of applied research. The statements based 
on fundamental research are formulated along with the results of corresponding applied studies that we car-
ried out in cooperation with teachers from schools in different regions. We offer versions of practical 

2 The research was supported by the Foundation for New Forms of Education Development (agreement dated October 28, 2019 
No. RUOM1019). Part of the fundamental research, preparation of the publication and additional data analysis were carried out within the 
framework of the state order of the Ministry of Education and Science No. 0138-2022-0002.
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recommendations arising from the results of these studies. In conclusion, the significance of tactical and stra-
tegic research for the achievement of practice-oriented results is compared to the scientific, “internal” goals 
of fundamental science per se.

Keywords: fundamental science, practice, education, neuroscience, psychology, moral, learning, memory, sub-
jective experience, system, stress, mentality, teaching methods, upbringing methods, consolidation and recon-
solidation of memory, embodied cognition, task switching.
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