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Развитие цифровой информационно-коммуникационной и педагогической технологии ставит 
вопрос как о разработке новых педагогических технологий, так и о привлечении новейших дан-
ных, полученных в смежных отраслях знаний таких как искусственный интеллект, нейротехноло-
гии, нейропсихологии.

В условиях информатизации, цифровизации учебного процесса не только психологии, но и 
сами педагоги уже обращают внимание необходимость учета функциональных асимметрий уча-
щихся в образовательном процессе [1], [2], говорится о том, что новые образовательные техноло-
гии третьего тысячелетия должна строится только с учетом функциональных асимметрий чело-
века [3].

В настоящее время нейронаука добилась значительных успехов в многих областях научной 
деятельности, включающих как естественные, так и гуманитарные науки. Как следствие этого 
положительные результаты наблюдаются во всех сферах исследования центральной нервной си-
стемы как человека так и, в целом, живых существ.
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Странным на этом фоне выглядит отсутствие в области нейронного изучения мира такой от-
расли, как нейропедагогика, призванной задействовать достижения нейронных наук в такой важ-
ной отрасли, как обучение человека использующей данные в области деятельности нейронных 
функций для создания педагогических методик воспитания и развития молодежи и взрослых. 
Вопрос о такой науке и ее назначении является предметом спора в различных странах и часто 
сводятся к тому, что вместо нейропедагогики предлагается рассматривать данную науку с точки 
зрения нейропсихологии ограничивающую вопросы педагогики психологической коррекцией и 
педагогического обучения пациентов с отклонениями в области психической системы.

Таким образом, название данной науки может звучать как нейропсихопедагогика, однако при-
нимая во внимание, то, что это слишком громоздко для повседневного его употребления, хотя и 
может иметь место в научной терминологии, ограничиться названием  «нейропедагогика».

Таким образом, суть определения предлагаемой новой области знаний в научной его интер-
претации тесно связана с психологией становясь наукой о теориях и методиках воспитания, опи-
рающуюся на базовые основы современной нейронауки. Нейропедагогика происходит от слов 
«нейрон» (нервная клетка), «педагогика» (педагогика) и греческого слова «psyche» (душа).

Дистанцируясь в определенных рамках от общего понятия педагогики, нейропедагогика не 
стремится заменить собой всю эту гуманитарную науку. Вместо этого она предполагает взаимо-
действие с различными специалистами в области нейронауки и строить свою деятельность на 
фундаменте совокупности ее данных.

Если говорить в целом о принципиальной системе нейропедагогики, то ее можно охаракте-
ризовать как структуру, построенную на основе нейронных процессов, протекающих в головном 
мозге.

Являясь своего рода процессором, если использовать компьютерную лексику, мозг человека 
имеет возможность выполнять несколько различных действий одновременно., преподавателю не-
обходимо держать в центре внимания такую способность при действиях по вовлечению учащихся 
различные учебные вопросы и расширять поле возможностей использования различных методик 
и способов при выстраивании образовательного процесса. Не следует забывать, что недогрузка 
мозга, как и его перегрузка, может негативно сказаться на его развитии.

Стремление к постоянному развитию своего сознания путем обучения, всегда было прерога-
тивой функциональности мозга в его естественном развитии. Подобное стремление, получающее 
свое выражение в любознательности и познании, определяет обуславливает необходимость ре-
шения проблем воплощения этих потребностей в нейропедагогике как задачу образовательного 
процесса. Также, нейропедагогика исследует образование и познание с позиции физиологических 
и психологических процессов, что, в свою очередь, требует создания необходимых санитарных и 
комфортных условий для образовательного процесса.

Генетически обусловленные свойства мозга, с точки зрения их зависимости от опыта предыду-
щих поколений в поисках смысла тех или иных моментов социального бытия, играют достаточно 
значимую роль в исследовательской системе нейропедагогики. Значимость этой роли дает осно-
вание ученым рассуждать на тему постоянности режима деятельности мозга в рамках соединения 
прежнего опыта с вновь возникающими обстоятельствами. Последнее понимание или убеждение 
появляется в момент, когда мозг выстраивает фундамент для имеющихся знаний и представлений. 
(Концепция Л.С. Выготского о практической и непосредственной сферах развития) [4].

Опора мозга на опыт прошлых лет проявляется в его поисках смысла, способного установить 
закономерности в различных происходящих ситуаций реальности. При безуспешности определе-
ния подобных закономерностей появляется беспорядок и хаос, не способствующие продуктивной 
деятельности мозга. Обучение может получить новый импульс повышения эффективности в мо-
мент преодоления интеллектуальных трудностей в проекции подобного поиска смысла законо-
мерностей.

Нейропедагогика исследует коннотативную сторону социальной сферы человека как особую, 
значимую часть образовательного процесса, жизненно важную составляющую полезной деятель-
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ности мозга. Исследования в области нейропедагогики дают основания прийти к выводу о том, 
что учебный материал, полученный в комфортной для учащегося среде, лучше запоминается и 
получает устойчивую ассоциацию  с соответствующей ему ситуацией. Психологические наблю-
дения доказывают, что эмоциональные факторы способствуют развитию мышление и творческих 
возможностей обучающихся, а эмоциональный интеллект (EQ) важен в такой же степени, как и 
IQ. При этом показано, что подобное психологически комфортное эмоциональное обучение необ-
ходимо как детям, так и взрослым.

Отличительным свойством мозга выступает его способность в одно и то же время анализи-
ровать и синтезировать поступающую информацию, работатя с целым и частями этого целого. 
Исследования в области неропсихологии доказали подобную способность мозга Нейропсихоло-
гические исследования показывают, что мозг единомоментно может «видеть» объекты как целое 
и часть, разбирать и собирать их одновременно. Анализ и синтез – это основные составляющие 
обучения мыслительного процесса, взаимодействие которых определяет его развитие и поэтому 
их совместное применение требует соответствующего усовершенствования с помощью необхо-
димых приемов и методов обучения. Учебный материал необходимо излагать в стиле взаимодей-
ствующих между собой целого и частного, в таких его проявления как анализ и синтез, прямой и 
обратный методы решения задач, конкретизация и обобщение и т.д.

Подобные особенности устройства мозга дают человеку возможность единовременного ос-
ваивания информацию в ситуациях, требующих сосредоточенного внимания и периферийного 
восприятия. Структурно правильно выстраиваемое образовательного процесса на основе особен-
ностей периферического восприятия дает возможность использования его как конструктивный 
элемент обучения. В качестве примера можно привести ситуации, когда, используя фоновую му-
зыку, режиссеры подчеркивают фон фильма. Не следует забывать, что периферийные механизмы 
восприятия способны выступать и в качестве деструктивного элемента.

Процесс обучения предполагает получение человеком значительно большего объема инфор-
мации, чем ему это представляется в реальности, что становится возможным благодаря одновре-
менной сознательной и подсознательной деятельность мозга. В результате такой одновременной 
деятельности в факторы, влияющие на учащихся, входит не только информация, преподносимая 
преподавателем, но и весь комплекс внутренних и внешних ощущений, включающий как конкрет-
ную ситуацию обучения, так и  весь предыдущий жизненный опыт в его различных проявлениях. 

Еще одним значимым фактором, влияющим на ход исследований в нейропедагогике, являет-
ся наличия в мозгу двух систем памяти: визуально-пространственной и системы «заучивания». 
Значимость этого фактора заключается в том, что эти системы по-разному усваивают полученные 
знания, причем визуально пространственная является более естественной для функционирования 
мозга обучаемого. По сравнению с первой, вторая система более искусственная и трудоемкая. 
Знания, поступающие в «хранилище» памяти через систему «заучивания», нестабильны и непро-
дуктивны, что приводит обычно к их бессистемному и неорганизованному размещению в ячейках 
памяти. Соответственно, чем больше такой информации «хранится» в памяти, тем сложнее моз-
гу ее найти. В противоположность системе заучивания, системы визуально-пространственного 
хранения организованы по принципу « описи и контекста», как в библиотеке. Данный принцип 
приводит к тому, что информацию можно не только «хранить», но и быстро находить и воспроиз-
водить.

Люди лучше понимают и запоминают, когда знания и навыки «отпечатываются» в их зри-
тельно-пространственной памяти. Такое развитие мозга стимулируется в условиях творческой 
свободы и тормозится в условиях давления, принуждения или угроз. Творческие люди не тер-
пят насилия ни над собой, ни над другими. Именно поэтому нейропедагогика не приемлет того, 
как некоторые преподаватели разрушают атмосферу творчества, пытаясь поддерживать строгую 
учебную дисциплину в классе.

Еще одним значимым аспектом в исследовательской системе нейропедагогики становится то, 
что мозг каждого человека неповторим в рамках теории принципа уникальности. Каждый мозг 
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имеет свои, только ему присущие уникальные характеристики, таких общих понятий как объем и 
скорость обработки информации, преобладание систем памяти и гибкость мыслительных процес-
сов. Уникальность каждого человека создает вектор движения педагогической мысли в сторону 
необходимости максимально индивидуального подхода к обучению.

Основываясь на вышеупомянутых принципах нейропедагогики, эта наука об обучении опре-
делила ряд педагогических проблем для исследования. Основой таких исследований является из-
учение нейропедагогических механизмов осознания и поведения учебных групп, их личностных, 
субъектных и индивидуальных взаимоотношений, а также принципов, формирующих единое 
нейропедагогическое пространство.

Основной задачей данного исследования является выявление потенциала нейропедагогики для 
разработки и внедрения в образовательную практику психодиагностических и психокоррекцион-
ных технологий, автоматизирующих профессиональную деятельность педагогов и психологов в 
современной ситуации ИКТ. Для повышения эффективности нейросетевых обучающих систем 
необходимо определить организационно-педагогические условия, включая задание и настройку 
основных характеристик модели обучаемого, а также четкую формализацию и построение онто-
логии целевой области.

Исходя из важнейших положений нейропедагогики, для повышения эффективности обучения 
можно выделить следующие моменты: 1) внимание, 2) активное взаимодействие, 3) возврат оши-
бок, 4) консолидация (от медленных, сознательных, требующих усилий мыслительных процессов 
к быстрым, бессознательным, автоматическим). работе) [5].

Опираясь на этот вектор дальнейшего развития, можно изучать объективные психологические 
явления и закономерности, возникающие в результате нейропедагогического общения людей в 
контексте решения одной образовательной задачи.

Герхард Рот, директор Института мозга Бременского университета, изучающий, как знания об 
окружающем мире поступают в мозг человека и хранятся в нем, отмечает, что мозг «настроен» на 
обучение и «не может и не будет делать лучше», чем непрерывное обучение. Необходимо «пра-
вильно» обращаться с мозгом и давать ему «правильную» информацию» [6]. 

В нейрообразовании важным фактором, обусловливающим эффективность процесса обуче-
ния, является определение уровня его стартовой позиции. Основой для формирования процесса 
обучения является наличие хорошо подготовленных структур мозга. Уровень потенциала обуча-
емого определяется формированием и образованием синапсов. Для того чтобы таких синапсов 
образовалось как можно больше, человеку необходимо иметь как можно больше и желательно как 
можно более разнообразный собственный опыт. Кроме того, исследователи мозга выделяют силь-
ные эмоциональные связи между соединениями как важнейшее условие оптимального развития 
мозга [7].

Согласно исследованиям пластичности мозга, главным условием успешного обучения являет-
ся поведение обучаемого, т.е. его мотивация и желание учиться.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что организационно-педагогическими услови-
ями эффективности обучающих систем в методологической базе нейропедагогики  могут стать 
следующие из них [8,9,10]:

Предназначение и создание базовых свойств модели обучаемого;
Конкретизация формулировок и построение онтологии предметной сферы.
Системность факторов, способствующих повышению эффективности образовательного про-

цесса, можно представить как: 
Мотивация к процессу обучения, на основе  предполагаемого дальнейшего использования их 

в профессиональной карьере [11];
Интеллектуальные способности (уровень IQ, специальные навыки, социальный интеллект);
психологические характеристики (тип личности, уровень креативности, умение работать в 

коллективе);
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жизненные факторы (социальная среда, условия проживания и т.д..) [12].
Результаты этих исследований дают возможность определить закономерности нейропедаго-

гического процесса, структуру нейропедагогического пространства, образуемого в результате со-
вместной образовательной деятельности.

Основные правила нейропедагогики основаны на использовании индивидуальных возможно-
стей человеческого мозга. На их основе можно дать определенные рекомендации по использова-
нию возможностей каждого человека.

Соотнесение мозга с технической точки зрения как эквивалент процессора электронного 
устройства.

Понятие образования и познания с позиции восприятия их как естественных механизмов раз-
вития мозга.

Учет эмоций как значимой составляющей эффективного функционирования мозга.
Принятие во внимание, что развитие мозга совершенствуется в условиях творческой свободы 

и испытывает негативное влияние в условиях давления, принуждения или угрозы.
Нужно отметить, что проведенный анализ закономерностей может поспособствовать разра-

ботке и внедрению в образовательную практику психодиагностических и психокоррекционных 
методик, значительно повышающих эффективность профессиональной деятельности педагогов 
и психологов.

В настоящее время нейропедагогику необходимо отнести к специальным направлениям педа-
гогики, которая охватывает не только пограничную патологию, но и норму с учетом функциональ-
ных асимметрий мозга. Поэтому перед высшей школой нужно поставить вопрос о необходимости 
разработки и внедрения спецкурсов по нейропедагогике для преподавателей и будущих педагогов.
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