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Аннотация. В статье продемонстрированы мето-
дологические аспекты исследования идентифика-
ции контента. Подготовлен литературный обзор 
по исследуемому психологическому явлению (ко-
гнитивные процессы), проявление которого поз-
воляет выделить особенности процесса идентифи-
кации. Определены основные подходы к понима-
нию каждого отдельного когнитивного процесса, 
участвующего в идентификации контента, рас-
смотрены авторские точки зрения на память, вни-
мание, восприятие, мышление, воображение, от-
дельно описаны особенности используемой клас-
сификации и раскрыт термин «когнитивные про-
цессы». Основываясь на теоретическом обзоре 
представлены основные составляющие методоло-

гии проходящего исследования, раскрыты: объект – когнитивные процессы; предмет – когни-
тивные процессы школьников в идентификации контента, сгенерированного нейросетью. 
Представлены методики диагностики когнитивных процессов, позволяющие получить наибо-
лее полные результаты с учетом специфики исследовательской работы. Инструментарий поз-
воляет количественно оценить внимание («Корректурная проба», «Тест Ландольта», «Таблица 
Горбова – Шульте»), память («Шкала памяти» Векслера), воображение («Тест Масселона», «Ме-
тодика Вартега»), а также определить доминирующие критерии восприятия («Тест на склон-
ность к репрезентативной системе», «Тест на определение ведущей модальности») и мышле-
ния («Профиль мышления», «Стили мышления InQ»). Таким образом, подготовленный матери-
ал позволяет рассмотреть один из возможных способов проведения диагностики когнитивных 
процессов в рамках подготовки диссертации на соискание ученной степени кандидата наук по 
направлению 5.12.1 «Междисциплинарные исследования когнитивных процессов». 
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Abstract. The article discusses the methodological aspects 
of research on content identification. It presents a literature 
review on the psychological phenomenon of cognitive pro-
cesses that highlight key features of the identification pro-
cess. The article defines the main approaches to understand-
ing each individual cognitive process involved in content 
identification. It reports the perspectives of different schol-
ars on memory, attention, perception, thinking, and imagi-
nation. The article describes each feature of the classifica-
tion individually and defines the term ‘cognitive process’. 
Based on the literature review, the article outlines the pri-
mary components of the ongoing research methodology. 
The object of the study is cognitive processes, while the sub-
ject is cognitive processes of schoolchildren in identifying 
content generated by neural networks. The article details 
the diagnostic methods for cognitive processes. These 
methods yield comprehensive results, tailored to the specif-

ic needs of this research. The employed toolkit facilitates the quantification of various cognitive as-
pects: attention (Proofreading Test; Landolt Test; Gorbov-Schulte Table); memory (Wechsler Memory 
Scale); imagination (Masselon Test; Wartegg Test). Additionally, the dominant criteria were identified 
for perception (Representational System Bias Test; Leading Modality Test) and thinking (Thinking 
Profile, InQ Thinking Styles). Overall, the presented toolkit can be used to diagnose cognitive processes 
and contribute to the preparation of dissertation for the degree of Candidate of Sciences, field 5.12.1 
Interdisciplinary Research of Cognitive Processes. 
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Введение 
 

Актуальность данной статьи наиболее 
явно прослеживается с развитием совре-
менных технологий, в ходе которого ко-
личество потребляемого контента 
неуклонно возрастает. Вне зависимости 
от сферы деятельности отсутствует воз-
можность избежать продуктов, сгенери-
рованных человеком, и при этом остаться 
в социуме. Интересующая нас тема затра-
гивает образовательные технологии, ко-

торые на данный момент все активнее 
интегрируют в себя цифровые техноло-
гии, позволяющие улучшить качество 
обучения, внести более индивидуальный 
подход в образовательный процесс. 

В тех случаях, когда природа генерации 
контента принадлежит человеку, можно 
уповать на общий авторитет и подход его 
автора, и избирательно подходить к вы-
бору источника контента. Однако рас-
сматривая контент, сгенерированный 
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с помощью нейросетей, определение 
этиологии сформированного продукта 
становится намного сложнее. Примени-
тельно к нейросетям стоит отметить, что 
существует достаточно большое разнооб-
разие их видов и форм, необходимых для 
выполнения разного рода задач. Однако 
в образовании наиболее часто встречают-
ся языковые модели на основе машинного 
обучения. Их преобладание обусловлено 
наиболее широкой возможностью приме-
нения как педагогами и преподавателями, 
так и учениками, и одновременно с этим 
наименьшим порогом вхождения (так как 
запрос – «промт» для языковой модели 
подается в качестве обращения на удоб-
ном для пользователя языке). 

Учитывая отмеченную тенденцию, 
важным является проследить, насколько 
отличается отражение психикой ученика 
(идентификация) подобного контента 
в сравнении с классическим вариантом 
рукотворного происхождения. В связи 
с этим основные составляющие методо-
логии исследования следующие. 

Цель: изучить особенности когнитив-
ных процессов школьников и выявить 
успешные стратегии и паттерны, позво-
ляющие им отличать рукотворный кон-
тент от искусственно сгенерированного. 

Объект исследования: когнитивные 
процессы. 

Предмет исследования: когнитивные 
процессы школьников в идентификации 
контента, сгенерированного нейросетью. 

 

Материалы и методы 
 

Для выделения методологических ас-
пектов структуры когнитивных процессов 
нами был произведен теоретический ана-
лиз литературных источников с целью 
конкретизации общего понятия когни-
тивных процессов, а также включенных 
в него и при этом конгруэнтных нашему 
исследованию структурных элементов, 
таких как внимание, память, восприятие, 
воображение, мышление. 

Наиболее полноценное представление 
о когнитивных процессах можно полу-
чить, проследив историю их изучения. 

Сама идея о когнитивных процессах воз-
никла при дроблении более крупного по-
нятия «психические процессы» – оно сов-
местно с психическими свойствами и со-
стояниями образует единый конструкт 
человеческой психики. Важно заметить, 
что в некоторых трудах отечественных 
ученных также добавляются психические 
образования, однако исходя из парадигмы 
дисциплины «общая психология», психи-
ка в основе своей содержит лишь 3 выше-
названные структуры (Ипатов 2021). Са-
ми психические процессы в ходе даль-
нейшего изучения были разделены на ко-
гнитивные (познавательные), эмоцио-
нальные, волевые. 

Интересующие нас когнитивные про-
цессы стали изучаться обособленно на 
рубеже 17–18 в. Основываясь на работе 
Л. И. Кундозеровой, можно выявить, что 
основное влияние в рамках общего разви-
тия психологии было представлено ис-
следованиями Б. Спинозы, Д. Локка, и др.: 
они одними из первых осуществили по-
пытку исследовать функционирование 
сознания через поиск связи с ощущения-
ми, восприятием, памятью и 
т.д. (Кундозерова 2018). 

Основные определения когнитивных 
процессов представлены не только раз-
ными ученными, но и разными научными 
дисциплинами. Так, например, в физиоло-
гии и зоопсихологии распространено сле-
дующее определение: «термин “когни-
тивные”, или “познавательные”, процессы 
употребляют для обозначения тех видов 
поведения животных и человека, в основе 
которых лежит не условно-рефлекторный 
ответ на воздействие внешних стимулов, 
а формирование внутренних (мысленных) 
представлений о событиях и связях между 
ними» (Зорина 2002, 70). 

Представители когнитивной психоло-
гии также разделяли идею междисципли-
нарного понимания этого термина. Как 
писал один из основателей когнитивной 
психологии Д. Миллер: «Я утверждал, что 
в проекте должны были быть задейство-
ваны, по крайней мере, шесть дисциплин: 
психология, лингвистика, нейронаука, 
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компьютерная наука, антропология и фи-
лософия. В качестве центральных отрас-
лей мне виделись психология, лингвисти-
ка и компьютерная наука, остальные же 
три – в качестве периферических» (Miller 
2003, 143). 

Конкретные когнитивные процессы, 
взятые нами для эмпирического изуче-
ния, заслуживают полноценного описания 
и характеристики, однако в рамках дан-
ной статьи мы ограничимся уточнением 
мнений авторов, изучающих их, с целью 
констатации их трактовки, с нашим по-
ниманием каждого из этих явлений. Та-
ким образом, внимание мы понимаем как 
избирательную направленность на тот 
или иной объект и сосредоточенность на 
нем, углубленность в направленную на 
объект познавательную деятельность 
(Рубинштейн 2005). Память в нашей ра-
боте фигурирует в понимании 
А. Н. Леонтьева, как когнитивный процесс, 
состоящий в запоминании, сохранении, 
восстановлении и забывании приобре-
тенного опыта (Леонтьев 1959). Под вос-
приятием мы понимаем  целостное отра-
жение предметов, ситуаций, явлений, 
возникающих при непосредственном воз-
действии физических раздражителей на 
рецепторные поверхности органов чувств 
(Маклаков 2001). Воображение, в свою 
очередь, представляет собой, «способ-
ность представлять отсутствующий или 
реально не существующий объект, удер-
живать его в сознании и мысленно мани-
пулировать им» (Немов 2003, 659). За-
ключительный из интересующих нас про-
цессов охарактеризовал А. Н. Леонтьев: 
мышление – это «процесс отражения объ-
ективной реальности, составляющий 
высшую ступень человеческого позна-
ния» (Гиппенрейтер, Петухова 1981, 41).  

Таким образом, терминологический 
аппарат, касающийся когнитивных про-
цессов, определен. Но специфика исследо-
вания ставит нас перед необходимостью 
дать характеристику таким часто исполь-
зуемым в нашей работе определениям, 
как «контент» и «идентификация». 

«Контент» в качестве научного терми-
на появился не так давно, и преобладает 
в таких областях знания, как маркетинг, 
экономика, социология и смежных с ними 
дисциплинах. В рамках психологической 
парадигмы можно установить лишь од-
ноименный метод – контент-анализ. 
В рамках данного метода анализируются 
определенные элементы содержания – 
смысловые единицы или формальные 
признаки (Осипов 2009). Мы понимаем 
контент одновременно как цельный ин-
формационный блок, исходя из диффе-
ренциации по природе генерации, либо 
как смысловые единицы, выделяемые при 
качественном и количественном анализе 
каждого отдельного блока. 

Термин, «идентификация» ввиду спе-
цифики исследования также рассматри-
вается нами не в классическом понимании 
психологии, то есть, как механизма пси-
хики, отождествляющего себя с другим 
человеком ввиду определенной необхо-
димости, а с учетом изначальной междис-
циплинарности данного термина, то есть 
он взят нами более широко и подразуме-
вает отождествление «чего-либо» с «чем-
либо» на основании определенных кате-
горий и признаков.  

 

Методология исследования 
 

На основании теоретического обзора, 
приведенного выше, мы сформировали 
батарею тестов, позволяющую произве-
сти комплексную оценку явлений, харак-
теризующих когнитивные процессы в хо-
де идентификации школьниками контен-
та разной этиологии. Она наглядно пред-
ставлена на таблице. 

Мы отмечаем, что для некоторых мето-
дик, согласно инструкции, характерна ка-
чественная интерпретация результатов, 
которая, при всем прочем, может быть 
рассчитана количественно.  

Рассматривая более детально, можно 
резюмировать, что для диагностики вни-
мания мы используем взаимодополняю-
щие методики: тест «Корректурная про-
ба» Б. Бурдона; тест Э. Ландольта; тест 
«Таблица Горбова – Шульте»,  а также  вы- 
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Таблица. Методики диагностики когнитивных процессов 

 

Исследуе-
мый когни-

тивный 
процесс 

Методики диагно-
стики Шкалы методик Шкалы для математиче-

ской статистики 

Вн
им

ан
ие

 
 

Тест «Корректурная 
проба» Б. Бурдона 

(оценка устойчи-
вости и концен-
трации внимания) 

Объём в количестве знаков 
Концентрация в количестве 
ошибок 

Тест Э. Ландольта Оценка объема и 
концентрации 
внимания 

Объём (знаков за 1/5 минут) 
Концентрация (разница в 
ошибках от первой к 5 мину-
те) 

Тест «Таблица Горбова – 
Шульте» 

Оценка переклю-
чения внимания 

В зависимости от расчетов 
позволяет определить почти 
все свойства внимания 

Интегральный показа-
тель развитости внима-
ния 

- Интегральный показатель 
развитости внимания 

П
ам

ят
ь 

 

Шкала памяти Векслера 
(7 субтестов) 

Кратковременная 
и долговременная 
память 
Словесно-
логическая, визу-
альная и ассоциа-
тивная репродук-
ция 

Интегральный показатель 
развития памяти 
Кратковременная память 
Долговременная память 
Способность к репродукции 

Во
сп

ри
ят

ие
 

 

Тест на склонность к 
репрезентативной си-
стеме B. Lewis, R. Pucelik 

Одна из модально-
стей: 
Кинестетическая 
Аудиальная 
Визуальная 
Дигитальная  

Доминирующий вид воспри-
ятия 

Тест на определение 
ведущей модальности 
А. И. Навалихина 
(на базе диссертации) 

Доминирующий вид воспри-
ятия 

Во
об

ра
ж

ен
ие

 
 

Метод трех слов (тест 
Масселона) 

продуктивность 
вербального вооб-
ражения 

Количество, естественность 
предложений (воссоздаю-
щее) 

Методика Вартега «Кру-
ги» 
 

Продуктивность 
невербального во-
ображения 

Количество рисунков, кате-
гории (творческое) 

М
ы

ш
ле

ни
е 

 

Профиль мышления 
(В. А. Ганзен, 
К. Б. Малышев, 
Л. В. Огинец) 

Доминирующий 
тип мышления 

Доминирующий тип мышле-
ния 

Стили мышления, InQ 
(Авторы: R. Bramson, 
A. Harrison, адаптация: 
А. А. Алексеева 

Доминирующий 
стиль мышления 

Доминирующий стиль мыш-
ления 
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числяем интегральный показатель для 
первичного расчета результатов по вы-
борке. 

Для оценки памяти нами взят тест 
«Шкала памяти» Д. Векслера, состоящий 
из 7 субтестов и позволяющий комплекс-
но диагностировать отдельные виды и 
свойства памяти в количественном экви-
валенте. 

Восприятие как наиболее «неудобный» 
когнитивный процесс с точки зрения ко-
личественной диагностики изучается 
нами со стороны ведущей модальности, 
позволяя тем самым рассчитать, в каких 
из полученных групп (аудиалов, визуалов, 
кинестетов) исследуемые явления будут 
наиболее выражены и взаимообуслов-
ленны. Для этого нами используются тест 
на склонность к репрезентативной систе-
ме B. Lewis, R. Pucelik и тест на определе-
ние ведущей модальности А. И. Навалихи-
на. 

Диагностика воображения представле-
на в нашей работе тестом Масселона, ко-
торый позволяет оценить продуктив-
ность вербального воображения, а также 
методикой «Круги Вартега», которая поз-
воляет оценить обратный вид воображе-
ния, невербальное. 

Исходя из специфики исследования, 
диагностика мышления в идентификации 
контента также наиболее полноценно 
представлена в выявлении доминирую-
щего типа и стиля мышления. Для выяв-
ления доминирующего типа мышления 
используется методика «Профиль мыш-
ления» (авторы В. А. Ганзен, К. Б. Малы-
шев, Л. В. Огинец). Диагностика домини-
рующего стиля мышления представлена 
методикой «Стили мышления, InQ». 

Все перечисленные методики, также 
рассчитаны либо имеют адаптацию для 
диагностики рассматриваемой нами воз-
растной группы, а именно учеников 
8 классов в возрасте 14–15 лет. 

Также важно отметить, что используе-
мым методом математико-
статистической обработки является ко-
эффициент корреляции Пирсона,  позво-
ляющий выявить взаимосвязи как между 
отдельными явлениями, так и в сравне-
нии групп явлений. 

 

Заключение 
 

Ввиду представленной выше теорети-
ко-методической основы сформирована 
методология эмпирической части прово-
димого исследования, позволяющая каче-
ственно произвести диагностику и обра-
ботку полученных данных, а также спо-
собствовать репрезентативности и ва-
лидности подобного тестирования.  

 Это позволит изучить особенности ко-
гнитивных процессов школьников и вы-
явить успешные стратегии и паттерны, 
позволяющие им отличать рукотворный 
контент от искусственно сгенерирован-
ного 

Отмечая, что на данном этапе своего 
развития нейросети представляют собой 
лишь инструмент для осуществления тех 
или иных задач, в своей работе мы преду-
сматриваем два вида операторов, которые 
разделяются по степени владения навы-
ками работы с нейросетями. Немаловажно 
и использование двух разных нейросетей, 
одна из которых находится в свободном 
доступе, а другая специально разрабаты-
вается отечественными методистами об-
разовательного процесса для осуществле-
ния сопровождения учебного процесса. 
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