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TRENDS IN THE APPLICATION OF NEUROTECHNOLOGIES IN EDUCATION 

Аннотация. В статье рассматривается современное понимание нейрообразования как 

комплексной дисциплины, а также возможности использования нейротехнологий при 

проектировании и оценке содержания образования. 

Abstract. The article examines the modern understanding of neuro education as a complex 

discipline, as well as the possibility of using neurotechnologies in the design and evaluation of the 

content of education. 
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Междисциплинарные исследования в образовании, основанные на 

взаимодействии нейробиологии, психологии и педагогики, формируют содержание 

дисциплины «нейрообразование» (neuroeducation), которая способствует повышению 

эффективности образовательного процесса благодаря знаниям о функционировании 

мозга человека [1]. 

Появление термина «нейрообразование» (neuroeducation) связывают с 

американским ученым О'Деллом. Первый серьёзный труд о нейрообразовании был издан 

в 1981 г. и назывался «Нейрообразование: стратегии обучения, совместимые с мозгом». 

В настоящее время не обнаруживается разницы в трактовке терминов нейрообразование 

и нейропедагогика, они употребляются в едином синонимическом ряду. Наряду с ними 

встречаются также выражения: «нейропсихология образования» (educational 

neuropsycology), «нейронауки и обучение» (neuroscience and learning), «нейронауки в 

образовании» (educational neuroscience) и некоторые другие [4]. 

Интерес образования к нейротехнологиям обусловлен множеством причин. 

Привлекательность нейротехнологий для образования, помимо социально-

экономических причин, связана также с тем, что они предлагают ответ на запросы 

современных тенденций образования –персонификации образовательных технологий.  

Нейротехнологии предлагают, с одной стороны, способы фиксации 

индивидуальных особенностей субъектов образования и далее подстройки под них 

процесса образования (например, в инклюзивном образовании при работе с детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью).  С другой стороны, сами 

нейротехнологии способны адаптивно изменяться под цели и интересы обучающегося, 

особенности его мотивации (что важно, например, в работе с одаренными детьми) [2]. 

В работах западных исследователей нейрообразование рассматривается как 

новый подход, в корне отличающийся от когнитивного, конструктивистского или 

бихевиористского взглядов на природу обучения тем, что он анализирует 

образовательные проблемы на уровне мозга и психофизиологических реакций, 

используя высокотехнологичные исследовательские методы визуализации. С другой 

стороны, нейрообразование является своего рода связующим звеном между нейронаукой 

и педагогикой, направлено на понимание и объяснение процесса обучения, 

формирование системы инструментальных и педагогических исследовательских 

методик, совместимых с функциями мозга.  

Нейротехнологии могут помочь современному образованию справиться с тем 

натиском объема информации, знаний и умений, которые необходимы современному 

человеку и выстроить персональную образовательную траекторию [7]. 

То есть, нейротехнологии обусловливают трансформацию образования прежде 

всего, применительно к цифровому профессиональному будущему. Основными 

направлениями преобразования образования под влиянием нейротехнологий согласно 

Э.Ф. Зееру выступают следующие инновации:  

— персонализация обучения;  

— дифференциация учебной деятельности;  

— ускорение темпа учения на основе внедрения технологий виртуальной и 

дополненной реальности;  

— актуализация потребности во взаимодействии с изменяющейся «Я-

концепцией»;  

— преадаптация субъектов учебной деятельности к неопределенности развития 

социально-профессионального будущего [5].  

Интеграция нейротехнологий в традиционные формы и методы обучения 

существенно обогащает возможности формирования компетенций, востребованных в 

высокотехнологичных производствах [6]. 
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Таким образом, нейротехнологии — это технологии, которые оказывают 

фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты 

сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций.  

Несмотря на крайне широкое понимание концепции нейротехнологий можно 

выделить несколько ключевых трендов реализации нейротехнологий в образовании: 

1. Метод биологической обратной связи (БОС), который позволяет определить 

состояние обучающихся и изменения тех или иных их физиологических процессов и, 

исходя из полученных данных, скорректировать образовательный процесс, улучшить его 

качество и результативность. Также данный подход можно использовать для тренировки 

навыков саморегуляции и психофизиологического состояния. В нем могут 

использоваться различные физиологические показатели и их сочетания: 

электроэнцефелограмма (ЭЭГ), электромиограмма (ЭМГ), кожно-гальваническая 

реакция (КГР) и другие. 

2. Видеоокулография или айтркинг (от англ. eye tracking – «отслеживание глаза») 

изучает зрительное восприятие. Может использоваться для определения положения 

взгляда человека относительно монитора компьютера, концентрации внимания и 

функционального состояния при реализации цифрового образовательного контента. С 

помощью айтрекинга возможно отследить когнитивную сложность текста, выявить 

дистракторы в визуальном контенте, отследить факт просмотра значимых для процесса 

обучения элементов, оценить юзабилити образовательных курсов. Таким образом мы 

можем провести оценку цифрового образовательного контента по всем значимым для 

дистанционного обучения параметрам: сложность, отвлечение, внимание, эргономики 

контента и вынести рекомендации по оптимизации содержания. 

3. Разработка компьютерных интерактивных тренажеров в 3D виртуальных 

средах для сопровождения процесса профессионального обучения. Одним из 

перспективных направлений прикладной области информационных технологий является 

применение трехмерных интерактивных виртуальных сред для создания тренажеров и 

симуляторов. Для решения таких задач необходимо наличие эффективных технологий, 

которые должны обеспечивать адекватность виртуальной среды, и глубокая 

методологическая проработка влияния виртуальной среды на психику и 

нейрокогнитивные процессы обучающихся.  

Наиболее перспективным на наш взгляд в исследовательском потенциале сейчас 

является видеоокулография, так как основные исследования в области биологической 

обратной связи уже реализованы, а 3D виртуальные среды наоборот являются недоста-

точно методологически обоснованы (так как для них, в том числе необходимы исследо-

вания в области айтрекинга), основное же взаимодействие человека и компьютера как 

раз и реализовано через зрительный анализатор. К тому же современное понимание зре-

ния как сложного нейрокогнитвного процесса тесно взаимосвязано с понятием нейрон-

ной сети, что дает возможность использовать получаемые результаты исследований во 

все более усложняющихся формах человеко-машинного взаимодействия, в том числе в 

современных образовательных технологиях.  

Современное профессиональное образование характеризуется рядом вызовов, ко-

торые определены уникальными возрастными особенностями обучающихся (Поколение 

Z), интенсификацией и модернизацией системы подготовки (проект ПРОФЕССИОНА-

ЛИТЕТ), переходом к обновленным цифровым форматам. Следовательно, на первый 

план должен выйти отбор обновленного содержания программ профессиональной под-

готовки и систем, позволяющих реализовать данный отбор. 

С целью активизации решения данных задач в марте 2022 года в Российском гос-

ударственном профессионально-педагогическом университете на базе Научно-

образовательного центра профессионально-педагогического образования была открыта 

Лаборатория нейрообразования и когнитивистики профессионального обучения. Зоной 
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ближайшей деятельности и будущих научных исследований лаборатории будут следу-

ющие направления [3]: 

1. Нейрообразование. 

2. Когнитивистика профессионального обучения. 

3. Инженерная педагогика. 

4. Инженерия дистанционного обучения. 

5. Инженерное Lean-Agile мышление. 

Реализация данных направлений позволит разработать следующие продукты: 

1. Образовательный модуль «Нейротехнологии в образовании». 

2. Диагностической системы оценки цифрового образовательного контента. 

3. Нейротехнологическая система оценки профессионализма.  

Следовательно, с помощью нейротехнологий возможно построение систем про-

ектирования и экспертной оценки содержания образования с учетом возрастных, физио-

логических и нейропсихологических особенностей обучающихся. 
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