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Аннотация. В статье дан обзор зарубежных и отечественных исследований о воз-
можностях использования принципов когнитивного менеджмента в образовательной 
среде высшего учебного заведения в контексте соотнесения его задач с целями образо-
вательного процесса. Авторы дают описание подходов к управлению знаниями в об-
разовательной организации, рассматривают общеметодологический, экономический и 
функциональный аспекты когнитивного менеджмента в вузе. Обосновывается тезис, 
что именно ценностно-коммуникативная сущность университетского образования по-
зволяет управлять знаниевым базисом вуза. На примере Ухтинского государственного 
технического университета рассматриваются возможности проектной деятельности 
и проектного самоуправления студенчества, во-первых, в приращении и интенсифика-
ции ценностно-коммуникативного потока знаний внутри вуза и в его взаимодействии 
с внешней средой, во-вторых, в освоении студентом роли когнитивного менеджера и, 
в-третьих, в развитии метаспособностей обучающихся как результативного выраже-
ния одной из основных задач когнитивного менеджмента в образовательной организа-
ции.
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Когнитивный менеджмент  
в обществе знания

В настоящее время феномен когнитив-
ного менеджмента из оксюморона, мета-
форы превратился в повседневную реаль-
ность, проявляющуюся в определённой 
управленческой практике. Одной из при-
чин этого, как замечает Ф. Янсен в своём 
труде «Век инноваций» [1], может быть 
тот факт, что в XXI в. резко увеличивается 

скорость потребления знаний. Соответ-
ственно, в выигрышной позиции будут те, 
кто способен знание качественно, быстро, 
доступно продуцировать, систематически 
обновлять и актуализировать. Поскольку 
субъект-объектная составляющая когни-
тивного менеджмента имеет сложнейшую 
социально-гуманитарную природу, само 
это понятие носит комбинаторный, много-
аспектный и междисциплинарный харак-
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тер, сопряжённый с понятием «знание», 
также имеющим обширные границы.

Заметим, что в филогенезе человече-
ства информация в форме знания всегда 
была неизменным фактором как эконо-
мического, так и социального развития, а 
со временем её роль становилась всё более 
значительной. Учёные отмечают, что важ-
нейшей особенностью знания является его 
общественная природа: оно создаётся, су-
ществует и аккумулируется в коллективе 
в процессе коммуникации, в связи с чем 
в науке появился термин «коннективное 
знание» [2] – «присоединительное», «се-
тевое», отличающееся автономностью, от-
крытостью и интерактивностью, а также 
внутренним разнообразием. Мы не ставим 
задачей анализ разновидностей существу-
ющего знания, однако подчёркиваем, что с 
развитием общества оно также эволюцио-
нирует, уверенно становясь его онтологи-
ческим базисом.

Авторитетный философ Дэниел Белл, 
исследуя феномен информационного 
общества, описывает специфику данного 
общества как нуждающегося прежде всего 
в научных исследованиях и их продуктах. 
Можно признать, что сейчас знание дей-
ствительно стало социокультурной доми-
нантой, базовой потребностью современ-
ного человека; о степени адаптированно-
сти человека к социуму ныне можно судить 
по глубине его погружённости в информа-
ционное поле и степени владения им ин-
формационно-коммуникативными техно-
логиями. Знание в современном обществе 
становится эффективным инструментом 
решения социальных проблем. Имеются 
в виду прежде всего знания, извлекаемые 
из сложных коммуникативных процессов, 
неявные по своей природе. Чаще всего их 
невозможно сымитировать. Более того, 
их нельзя, скажем, приобрести в готовом 
виде у «производителя», так как они со-
пряжены с определённым опытом и им-
провизацией, без которых могут выглядеть 
непостижимыми или попросту неэффек-

тивными вне соответствующего контекста, 
что подтверждают кросс-культурные ис-
следования [3–5]. В вышеобозначенном, 
как нам видится, и заключается основная 
трудность непосредственного применения 
когнитивного менеджмента, то есть управ-
ления знаниями. Для пояснения приведём 
пример: невозможно прочитать книгу «25 
шагов к уверенности» и достичь уверен-
ности, выполнив эти 25 «шагов», не делая 
поправку на конкретные обстоятельства и 
особенности личности субъекта, поставив-
шего данную цель. То есть то, что эффек-
тивно для управления знаниями в одном 
случае, вероятно, не будет эффективным в 
аналогичном случае, зачастую в силу того, 
что контекст меняет само знание (его со-
держание, цель, смысл).

В силу этого неверно понимать когни-
тивный менеджмент как науку, обслужива-
ющую определённую область действитель-
ности, или как конкретную сферу админи-
стрирования. Более точным будет сказать, 
что это управленческая стратегия, воздей-
ствующая на знание как на системообъе-
диняющий фактор какой-либо социальной 
группы, коллектива, организации. В таком 
ключе исследователи выдвигают основ-
ные принципы когнитивного менеджмента:  
а) поскольку знание имеет «совместную» 
природу, его также совместное исполь-
зование предполагает доверие; б) исполь-
зование и приумножение знаний должно 
быть непрерывным, поэтому субъектам, 
вовлечённым в этот процесс, следует ока-
зывать постоянную поддержку, предостав-
лять дополнительные ресурсы, вознаграж-
дать за результативность и инициатив-
ность; в) знание – это продукт творческого 
процесса, поэтому необходимо поощрять 
его развитие в самых разнообразных на-
правлениях [6].

Если рассмотреть области применения 
когнитивного менеджмента, станет оче-
видным, что из всех типов организаций 
наиболее широкие возможности (в том 
числе в плане результативности генериру-
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емого продукта) имеют образовательные 
организации, особенно высшего образо-
вания, ведь их целью, помимо обучения и 
воспитания, является создание научного 
знания и его трансляция в социум. Ко-
нечно, вузы существуют в некоторой сте-
пени автономно и оперируют в том числе 
формальным знанием, то есть им присуща 
определённая ригидность (это можно ут-
верждать, по крайней мере, в отношении 
российской действительности), тем не ме-
нее любой вуз не только постоянно вос-
производит себя в продуцируемом знании 
и в коммуникациях по его передаче, но и 
несёт для общества ценностный смысл, 
предстаёт творцом такого знания, которое 
постоянно покидает пределы его образо-
вательной среды и транслируется в про-
фессиональную, культурную, экономиче-
скую, социальную среду.

Аспекты когнитивного менеджмента  
в образовательной организации  

как «производителе» знания
Рассмотрим методологический, эко-

номический и функциональный аспекты 

когнитивного менеджмента в образова-
тельной организации, а также некоторые 
практические моменты его внедрения в от-
дельном вузе на примере Ухтинского госу-
дарственного технического университета.

Методологический аспект когнитивно-
го менеджмента в системе образования 
заключается в отладке механизма посто-
янной аккумуляции знаний, социального 
опыта, организационного самообучения. 
Решение этой задачи предполагает фор-
мирование компетенций, позволяющих до-
стигать лучших результатов деятельности, 
и подразумевает непрерывное обучение, 
что прекрасно согласуется с общеприня-
той парадигмой современной педагогики – 
концепцией непрерывного образования. 
Кроме того, управление знаниями в обра-
зовательной среде – это способ освоения 
субъектами образовательного процесса 
приёмов эффективной работы со знанием 
(генерирование, накопление, распростра-
нение, обмен), обеспечивающий станов-
ление специалиста, отвечающего требова-
ниям современного рынка труда. Можно 
сказать, что когнитивный менеджмент  
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систематизирует все возможные ресурсы 
вуза (технологии, коммуникативные про-
цессы, людей), позволяя ему оптимально 
работать с информацией: отбирать и на-
капливать внешние знания, научные и ме-
тодические новинки, классифицировать 
и трансформировать имеющиеся знания 
с точки зрения их доступности для по-
требителей образовательного процесса, 
осуществлять дальнейшую трансляцию и 
обмен знаниями в рамках вуза и за его пре-
делами (прежде всего – в другие образова-
тельные организации, а также научные и 
профессиональные сообщества).

Когнитивный менеджмент как деятель-
ность предполагает ряд основных дей-
ствий со знанием [7]. Первый шаг – это 
создание личного знания, которое проис-
ходит на уровне субъектов образования 
посредством их обучения, саморефлексии, 
производства образовательного продукта; 
важно помнить, что для должной эффек-
тивности все участники образовательного 
процесса должны быть одинаково вовлече-
ны в этот процесс. Второй шаг – системати-
зация знания в контексте образовательной 
среды, которая, собственно, существует 
как совокупность личных знаниевых вкла-
дов её субъектов. Таким образом форми-
руется коллективное знание, выражаемое 
в научных школах, просветительской и об-
щественной позиции вуза, ценностно-ком-
муникативных потоках. Наконец, третий, 
заключительный шаг – это применение 
знания, деятельность по его воплощению 
в реальность, который запускает следую-
щий цикл действий со знанием, посколь-
ку в процессе деятельности формируется 
новый запрос на формирование личного 
знания. Этот цикл невозможно запустить 
без института управления знаниями – соз-
дания условий для коммуникации, что яв-
ляется базовым процессом когнитивного 
менеджмента.

В современном мире главным условием 
эффективной и всеобъемлющей комму-
никации является полноценное владение 

информационно-коммуникативными тех-
нологиями (ИКТ). Соответственно, одна 
из основополагающих задач когнитивно-
го менеджмента в вузе – это обеспечение 
условий для формирования и свободного 
применения всеми участниками образова-
тельного процесса ИКТ-компетенций [8] – 
навыков сбора информации, её хранения, 
использования и передачи.

Таким образом, с точки зрения методо-
логии когнитивный менеджмент в образо-
вании – это, во-первых, технологическая 
схема или инфраструктура, обеспечиваю-
щая обработку, сохранение и практическое 
применение знаний. Это могут быть ком-
пьютерные базы данных, информацион-
ные сети (внутривузовские сайты и фору-
мы; группы и паблики в социальных сетях), 
электронный документооборот, програм-
мы, позволяющие эффективно работать 
с постоянно пополняющимся контентом 
(например, мобильные приложения). Во-
вторых, когнитивный менеджмент в об-
разовании – это некая организационная 
система, которая задаёт технологической 
схеме активность и, собственно, наполняет 
её содержимым. В организационной систе-
ме можно управлять знанием, отладив по-
стоянную формализацию генерируемого 
контента и помещение его в базу данных. 
В вузе это воплощается в необходимо-
сти периодического обновления рабочих 
программ дисциплин, методического обе-
спечения обучения, программ практик и, 
разумеется, технической, лабораторной 
базы (к сожалению, это крайне ресурсо-
затратно и в отечественных реалиях зача-
стую замедляет инновационные процессы 
в образовании). Другой подход к управле-
нию знанием в организационной системе 
предполагает управление ценностно-ком-
муникативным потоком и подразумевает 
гораздо больший набор форм реализации. 
Это могут быть научно-практические кон-
ференции, форумы, разнообразные фор-
мы самообследования, внутривузовские 
проекты, форсайт-сессии для функцио-
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нальных подразделений, создание рабочих 
групп для решения актуальных вузовских 
задач (например, по внедрению эффектив-
ного контракта, развитию организацион-
ной культуры и т.д.). Заметим, что такой 
подход к управлению знанием, как прави-
ло, не требует больших материальных вло-
жений и прочих ресурсов.

Важность экономического аспекта ког-
нитивного менеджмента в образователь-
ном учреждении обусловлена тем обстоя-
тельством, что информационное общество 
функционирует на основе инновационной 
экономики, базисом которой является на-
ука, научный продукт. К счастью, в Рос-
сии ценность высшего образования по-
прежнему является актуальной, молодёжь 
очевидно стремится к обучению в вузе. 
Учёные-экономисты отмечают, что про-
изводство знаний в мире чётко локализо-
вано, а вот их потребление распределено 
равномерно, по крайней мере, в развитых 
странах [9, с. 92–93]. Однако если говорить 
о российской науке, то у нас остро стоит 
проблема отсутствия системы внедрения 
новаций, производственного применения 
научных разработок, другими словами, 
наука нуждается в коммерциализации 
своего продукта. Далее, информационное 
общество требует знаний, повышающих 
индивидуальную конкурентоспособность 
и персональную производительность. И 
действительно, в настоящих условиях  
отечественные университеты оперативно 
переориентируются на производство «по-
лезного» (или даже «локального») знания, 
востребованного предприятиями-работо-
дателями.

«Инновация» – фундаментальное по-
нятие, с которым работает когнитивный 
менеджмент в образовательной среде [10; 
11]. Содержание инноваций в высшем об-
разовании представлено разнообразными 
формами интеллектуальной деятельности, 
осуществляемой определёнными структу-
рами. Совокупность таких структур и их 
налаженное взаимодействие и составля-

ют общую инновационную сферу вуза. Её 
могут представлять бизнес-инкубаторы, 
научно-производственные лаборатории, 
технопарки, инновационные площадки. 
При этом инновационная сфера вуза не 
может существовать лишь за счёт замкну-
той внутренней вузовской среды, она, как 
правило, ресурсно интегрирована во внеш-
нее социокультурное, научно-техническое 
и экономическое пространство. Вообще, 
ресурсная интеграция вузов с внешней 
средой, или так называемое социальное 
партнёрство, – важнейшее условие для 
инновационного развития как науки, так и 
образования. Ранее мы подробно рассма-
тривали практические аспекты ресурсной 
интеграции предприятий региона и Ух-
тинского государственного технического 
университета как университетского ком-
плекса, стратегически формируемого в ка-
честве ведущего отраслевого вуза [12]. Це-
лями такой интеграции являются не толь-
ко «ближние» проблемы рационализации 
имеющихся в распоряжении вуза управ-
ленческих и собственно образовательных 
ресурсов, но и перспективы распростране-
ния образовательной среды университета 
по принципу системности и отлаженного 
сетевого взаимодействия с прочими об-
разовательными организациями, предпри-
ятиями-работодателями и муниципаль-
ными учреждениями. Подчеркнём, что в 
настоящее время в России идут активные 
процессы отладки взаимодействия рын-
ка образовательных услуг, рынка труда и 
профессионального сообщества в русле 
роста спроса на компетенции, востребо-
ванные практикой. Вуз обязан играть роль 
инициатора подобной активности, задавая 
вектор интеллектуальных и научно-техни-
ческих инноваций. По сути, это условие не 
только выживания, но и расцвета россий-
ского высшего образования.

Наконец, рассмотрим функциональный 
аспект внедрения когнитивного менедж- 
мента в образовательную организацию. 
Основатель Института когнитивного ме-
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неджмента (IBM Institute for Knowledge 
Management) Ларри Прусак справедливо 
замечает, что управлять знанием как та-
ковым невозможно, но можно управлять 
средой, где оно создаётся и применяется 
[6]. Поэтому когнитивный менеджмент в 
вузе с функциональной точки зрения – это 
создание условий для интеллектуальной и 
образовательной деятельности субъектов 
образовательного процесса, поддержание 
механизмов функционирования благо-
приятной когнитивной среды, настройка 
коммуникативных каналов в образова-
тельной среде. А когнитивный менеджер в 
сфере образования и науки – это тот, кто 
ориентирован на поиск и использование 
специфического ресурса для получения 
определённого типа знания и, соответ-
ственно, «знающих» [13]. На этом пути 
можно обеспечить выполнение наиболее 
актуальных задач вуза, а именно: а) разно-
образие и рост качества образовательных 
услуг; б) расширение компетентностной 
сферы специалиста (от узкопрофильного 
до обладающего набором универсальных 
компетенций); в) приращение научных до-
стижений; г) расширение функций универ-
ситета. Отметим, что в зарубежной прак-
тике на текущий момент функциональная 
концепция управления знаниями в высших 
учебных заведениях широко представле-
на в виде систематизации формальных 
знаний, имеющихся реальных практик и 
инструментов, соединяющих в образова-
тельном пространстве студентов, препода-
вателей, учёных, сотрудников управления 
вузом, внешних участников процесса обу-
чения через стратегическое планирование, 
создание и поддержание культуры сотруд-
ничества, обмена и открытия знаний [14].

Образовательная среда вуза, которой 
предлагают управлять теоретики когни-
тивного менеджмента, есть не что иное, 
как его организационная культура (ОК), 
имеющая сложную структуру, набор уни-
версальных и уникальных черт, существу-
ющая с момента её возникновения [15]. 

Организационная культура в качестве 
системы управления вузом является ин-
струментом эффективной ресурсной ин-
теграции, поскольку имеет возможность 
моделировать ОК любой другой органи-
зации в учебно-воспитательном процессе 
(имеются в виду в первую очередь профес-
сиональные организации), тем самым спо-
собствуя формированию определённых 
общих и ключевых компетенций будущих 
специалистов-профессионалов [16]. Счи-
тается, что если организационная культу-
ра высокоразвитая, то она способствует 
переносу знаний от одного работника и 
подразделения к другим. Действительно, 
в любой модели ОК присутствует описа-
ние ценностно-коммуникативных уровней 
организации. Как нам видится, когнитив-
ный менеджмент в образовательной среде 
вуза, собственно, и является инструмен-
том, улучшающим его организационную 
культуру, ведь он очевидно ориентирован 
на эффективные коммуникации, а кроме 
того, «его неотъемлемая задача – проду-
цирование ценностей» [17], что, надо заме-
тить, отражено и в зарубежных исследова-
ниях вузовских образовательных сред [18]. 
Знание, не имеющее ценностной составля-
ющей, не сможет стать желанным продук-
том. Фактически именно ценностно-ком-
муникативная сущность университетского 
образования позволяет управлять знание-
вым базисом вуза. 

Когнитивный менеджмент  
и студенческая проектная деятельность
Итак, когнитивный менеджмент ставит 

важнейшей задачей организационной сре-
ды вуза формирование механизма обуче-
ния студентов способности к управлению 
знанием, ориентированию в информаци-
онных потоках, выработке нового знания 
в процессе формализации приобретённого 
ими неявного знания (таким образом не 
только удерживая очевидно талантливых 
обучающихся, но и раскрывая, активизи-
руя способности и таланты тех, кто ранее 
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не осознавал своего личностного потен-
циала). Здесь мы говорим о культуре рас-
пространения знаний и обмена ими между 
студентами, преподавателями, сторонни-
ми экспертами, представителями работо-
дателей, ведь вуз – традиционное место 
для информационного обмена. При этом 
важно стремиться реализовывать весь 
потенциал организационной культуры 
вуза, привлекая максимум субъектов об-
разовательного процесса на роль когни-
тивного менеджера. Опыт отечественных 
исследований [19; 20] подтверждает, что 
во многих университетах преподаватели 
и сотрудники различных подразделений 
объединяются для обмена информацией 
с целью усилить свою «полезность» для 
студентов и повысить эффективность ра-
боты; при этом создаются неформальные 
объединения преподавателей и студентов 
с целью реализации различных проектов. 
Понятно, что чем больше количество все-
возможных формальных и неформальных 
объединений, групп и проектов, в кото-

рых задействован когнитивный менеджер 
образования, тем больше разнообразных 
компетенций он приобретает.

Исходя из вышесказанного, для выс-
шего образования становится очевид-
ной необходимость формирования у об-
учающихся метаспособностей («над-
способностей») [21], которые адаптируют 
личность прежде всего к постоянным из-
менениям и неопределённости, принятию 
того, что в информационном обществе ве-
роятность конфликтов интересов и мнений 
неизбежна. В их основе лежит личностная 
готовность к интеллектуальной и эмо-
циональной рефлексии и поведенческая 
готовность непрерывно самоизменяться 
и самосовершенствоваться. Метаспособ-
ности – результативное выражение одной 
из основных задач когнитивного менедж- 
мента в образовательной организации, а 
поскольку студенты составляют самую 
многочисленную часть вузовского коллек-
тива как источника организационной куль-
туры, то они должны быть активными ког-
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нитивными менеджерами. Для достижения 
данной цели в Ухтинском государственном 
техническом университете поставлена за-
дача развития студенческой проектной 
деятельности и проектного самоуправ-
ления. В процессе её практической реа-
лизации становится очевидным развитие 
у студентов, вовлечённых в данную дея-
тельность, метаспособностей, кроме того, 
наблюдается значительная интенсифика-
ция ценностно-коммуникативного потока 
знаний во внутривузовской образователь-
ной среде и в её взаимодействии со средой 
внешней. Проектная деятельность и про-
ектное самоуправление полностью отра-
жают принципы когнитивного менеджмен-
та, приведённые в начале статьи. То есть 
они позволяют обеспечить эмпирическое 
выполнение наиболее актуальных задач 
вуза. Наконец, проектная деятельность в 
её деятельностном, сетевом с точки зрения 
технологии проявлении, как подмечают 
современные исследователи [22], отражает 
реалии современного социума. 

Способность к познанию – как уме-
ние выделять значимое в межличностном 
общении, интерпретировать происходя-
щее, принимать во внимание ракурсы ре-
альности и объединять их стратегическим 
видением – приобретается студентами при 
создании идей проектов; способность к са-
мопознанию, видению себя «со стороны», 
осознанному ценностному целеполаганию 
и мотивации, умение отделять свои интере-
сы от интересов окружающих формируют-
ся в процессе подготовки и осуществления 
самопрезентаций на форумах, защитах 
проектов, конкурсах, конференциях; эмо-
циональная устойчивость, описываемая 
как самоконтроль, дисциплинирован-
ность, власть над эмоциями, напористость 
и драйв, решительность, желание брать на 
себя ответственность и риск развиваются у 
студентов в процессе публичных выступле-
ний перед экспертами, на очных защитах и 
конкурсах проектов.

Для иллюстрации интенсивности цен-
ностно-коммуникативного потока знаний 

Таблица 1
Результаты контент-анализа студенческих проектов УГТУ

Table 1
The results of the content analysis of the projects of USTU students

1

Направленность проекта
Количество 

проектов

Внутривузовский 29

Ориентированный на внешнюю среду в целом 13

Работа со школьниками 6

Взаимодействие с предприятиями-работодателями и партнёрами 4

2

Тип проекта (реализуемая ценность)
Количество  

проектов

Проект, направленный на развитие компетенций и самоактуализацию 16

Бизнес-проект 12

Волонтёрский (социальный) проект 9

Информационно-коммуникативный проект 6

Проект, связанный с развитием и контролем качества образования 5

ЗОЖ-проект 4

Год Количество заявленных проектов Процент последующей реализации проектов

2018 47 38%

2017 45 20%

2016 42 12%
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приведём результаты контент-анализа 
студенческих проектов, созданных в рам-
ках проводимого ежегодно конкурса на 
премию «Студент года УГТУ» и ежегод-
ного мероприятия «Школа студенческого 
актива “Вышка”» за 2018 год, а также ди-
намику практической реализации проек-
тов, заявленных на премию «Студент года 
УГТУ» за три последних года.

Из таблицы 1 следует, что тип проек-
тов, отражающих ценностную сферу сту-
денчества, демонстрирует преимуществен-
ное значение нематериальных ценностей 
(77% проектов), ориентация на внешнюю 
по отношению к вузу среду составляет 
44% проекта, а показатель реализуемости 
проектов, то есть самый важный фактор 
управления знанием в организации, при-
растает с усилением – фактически потому, 
что чем больше опыта успешной реализа-
ции значимых и ценных для себя проектов 
имеют студенты, тем больше вероятность 
появления новых проектов в студенческой 
среде и, соответственно, тем большее чис-
ло обучающихся будет вовлечено в систе-
му когнитивного менеджмента. Поясним 
также, что именно подобного рода обра-
зовательно-воспитательные мероприятия 
выступают фасилитаторами студенческой 
проектной активности, в том числе способ-
ствуя динамике деятельности постоянно 
функционирующих студенческих объеди-
нений (студенческого совета, волонтёр-
ских, медиа, творческих объединений, на-
учных секций и т.д.).

Разумеется, полноценное практическое 
внедрение когнитивного менеджмента, 
использование всего его мощного потен-
циала в системе высшего образования в 
России – вопрос открытый, и работа в 
данном направлении только начинается. 
Тем важнее интенсивный диалог и обмен 
опытом между отечественными и зарубеж-
ными вузами по эффективным практикам 
управления знанием, возможностям об-
разовательных сред в интенсификации 
ценностно-коммуникативного потока, пе-

дагогическим методам вовлечения обуча-
ющихся в роль когнитивного менеджера и 
множеству других направлений работы.
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Abstract. The article provides an overview of foreign and national research on the possibilities 
of using cognitive management in the educational environment of higher education institution. 
The authors emphasize the potential of cognitive management principles application in the edu-
cational organization, the direct correlation between cognitive management tasks and the general 
purposes of educational process. The possible approaches to knowledge management in educa-
tional organization are described. The authors dwell on the general methodological, economic 
and functional aspects of cognitive management at the university, argue that the value-communi-
cative essence of university education enables to manage the knowledge base of the university. On 
the example of Ukhta State Technical University the article considers the possibilities of students’ 
project activity and project self-government. Firstly, it ensures the increment and intensification 
of the value-communicative flow of knowledge within the University and in its interaction with 
the external environment. Secondly, it fosters students to master the role of a cognitive manager. 
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Thirdly, it encourages students to develop their meta-abilities which can be viewed as a form of 
cognitive management outcomes in higher educational institution.

Keywords: cognitive management, educational organization, educational process, educa-
tional environment, meta-abilities, student as a cognitive manager
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