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от ЭФФективноГо преподавания к ЭФФектив-
ному учениЮ СредСтвами инФормаЦионноЙ 
педаГоГики как СиСтемЫ СамоорГаниЗаЦии, 
Самоуправления и СамораЗвития личноСти 

человека
(теоретико-методолоГичеСкиЙ аСпект)

М.И. Дронь

В условиях движения общества к информационному этапу своего 
развития, существенно расширяются возможности человека в самостоя-
тельном приобретении знаний в связи со стремительным развитием форм 
и методов информационной индустрии, технологий поиска и доставки 
информации в любую точку пространства в любой момент времени.

Рассматривая подготовку тьюторов как получение дополнительного 
образования, переподготовку или повышение квалификации, приведенные 
дополнительные требования к выпускникам можно учитывать как не-
обходимые (возможно, входные), но не достаточные для характеристики 
компетентности тьютора. Эти требования могут быть взяты за основу, 
существенно дополнены и, главное, – сформулированы на более высо-
ком уровне. На наш взгляд, к этим требованиям необходимо добавить 
компетенции проектирования образовательных программ и дисциплин, 
использования коммуникативных умений, или компетенций общения, а 
также перевести на уровень «уметь использовать» [1] некоторые знания 
в области психологии.

литература

1. лаптева М.Д. Компетентность социального взаимодействия: ком-
петентностный состав и подходы к формированию. Проблемы качества 
образования. Книга 2. Ключевые социальные компетентности студента // 
Материалы XIV Всероссийского совещания – М.; Уфа: Исследовательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 39-47.

2. Скок Г.Б. Компетентностный подход при внедрении кредитной 
системы. // Проблемы высшего технического образования: Сб. науч. Тр. 
/ Под общ. Ред. А.С. Вострикова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 
Вып. 2(27): «Внедрение системы зачетных единиц в учебный процесс» 
- С.13-17. 
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С другой стороны, приобретение многими учебными заведениями 
статуcа классического или профильного университета обязывает эти 
вузы на университетском уровне проводить научно-исследовательскую 
работу, реализуемую также через учебный и воспитательный процесс, на 
качественно новом уровне. Решение этой задачи также априори предпо-
лагает повышение роли и значимости самостоятельной работы студента, 
аспиранта, преподавателя во всех звеньях педагогического процесса.

Знания не передаются, они формируются в процессе самостоятель-
ной напряженной работы мысли, на основе переработки циркулирующих 
потоков информации. Следовательно, самостоятельная работа – это 
основной, центральный, сквозной процесс, являющийся сердцевиной 
всех составляющих жизнедеятельности вузов.

Таким образом, тенденции жизнедеятельности общества и вузов 
совпадают. На передний план выходит информационный подход, реали-
зуемый совместно с системным, синергетическим, философским и др. 
Промышленная индустрия разрабатывает и представляет средства дви-
жения в направлении выделенных тенденций.

Задача вузов заключается в разработке педагогически и методически 
обоснованных технологий и путей их эффективной реализации. Одно из 
таких направлений – информационная педагогика как способ реализации 
информационного подхода в сфере образовательно-воспитательных 
систем. 

Предмет информационной педагогики как науки – развитие лич-
ности человека в процессе ее социализации, воспитания, обучения, как 
нелинейных, инновационно-синергетических систем, рассматриваемых с 
позиций информации как условия, средства и основы их самоорганизации, 
становления, формирования и функционирования. 

Отталкиваясь от основных постулатов информационного подхода в 
области педагогических систем, рассмотрим взаимосвязь эффективного 
преподавания и эффективного учения через призму самостоятельной 
работы как сложной нелинейной информационной системы, состоящей 
из информационно-функциональной, информационно-синергетической 
и информационно-инновационной подсистем.

С этих позиций преподавание и учение – две грани единого процесса 
обучения, степень и особенности взаимосвязи которых очень вариативны, 
подвижны и изменчивы в зависимости от возраста обучаемых, этапа, специ-
альности, профиля, уровня и концептуальных основ обучения.

Эффективным следует признать такое преподавание, которое обе-
спечивает эффективное учение. Обучение предполагает пересечение 
деятельности преподавателя (преподавание) и деятельности обучаемого 
(учение). Иначе говоря, к преподаванию и учению можно подойти через 
деятельность двух субъектов педагогического процесса. 
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Пересечение двух видов деятельности может меняться от нулевого 
до стопроцентного уровня, что является предельными случаями препо-
давания и учения.

В одном случае есть и преподавание, и учение, но в силу отсутствия 
их пересечения во времени и пространстве обучение как таковое от-
сутствует. Есть самостоятельная работа и преподавателя, и обучаемого. 
Реально это можно представить, например, как чтение лекции препо-
давателем по республиканскому телевидению, а у обучаемого нет воз-
можности ее смотреть в данный момент времени или в данной точке 
пространства (или то и другое одновременно), и он прорабатывет материал 
лекции самостоятельно по другим информационным источникам. При 
определенной организации обучения это вполне реальный и достаточно 
распространенный случай.

Говорить об эффективности влияния такого преподавания на учение 
не приходится. Информационные потоки здесь не пересекаются, и на 
формирование знаний обучаемого на этапе усвоения им учебной инфор-
мации из других источников деятельность преподавателя практически 
не влияет.

Второй случай – обучаемый работает только с преподавателем. В 
его отсутствие никакой работы над учебным материалом не ведется. Вся 
самостоятельная работа обучаемого полностью контролируется препо-
давателем или она как таковая может здесь и отсутствовать. Обучение 
в данном случае есть. Самостоятельная работа может варьироваться 
в определенных пределах. Но она непременно протекает под полным 
руководством преподавателя и в любой момент может быть откоррек-
тирована. Такой вид обучения возможен при репетиторстве, в условиях, 
когда обучением ученика занимается гувернант или жизнедеятельность 
преподавателя и обучаемого во времени и пространстве совпадает. Напри-
мер, если деятельность протекает в замкнутом пространстве: в условиях 
подводной лодки, космического или надводного корабля и др. Данный 
вид учебного взаимодействия может быть эффективным, но в условиях 
массового обучения он не может быть широко распространенным, если 
не использовать дополнительные обучающие ресурсы, так как время не-
посредственного взаимодействия преподавателя и обучаемого в реальной 
жизни ограничено. Уровень специальной и профессиональной подготовки 
преподавателя в данном случае должен быть исключительно высок, ибо 
в противном случае взаимодействие в течение длительного промежутка 
времени будет неэффективным. В реальной действительности препо-
давание и учение протекают как процессы частичного пересечения 
деятельности преподавателя и обучаемого.

Задача заключается в нахождении оптимальной взаимосвязи двух 
видов рассмотренной деятельности, как по содержанию, так и по форме, 
методам и средствам их осуществления. Классическая дидактика реша-
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ет эту задачу присущими ей методами: рассматривает педагогическую 
деятельность через призму классических подходов отечественной и 
зарубежной психологии. Следует отметить значительные достижения в 
решении этой проблемы с позиций таких подходов.

Реализация информационного подхода в сфере образовательных 
систем в форме информационной педагогики позволяет на макроу-
ровне рассмотреть глубинные микропроцессы преподавания и учения 
как информационных систем и структурировать их в информационно-
функциональную единую систему более высокого порядка. Такой подход 
находится в тесной взаимосвязи с системным подходом. Именно понятие 
информации здесь является центральным. Вне информации и без инфор-
мации деятельности как таковой нет и быть не может.

Информационная педагогика, являясь отраслью педагогической 
науки, раскрывает сущность, значение, функции, особенности информа-
ции, информационных процессов и средств их реализации в развитии, 
воспитании, обучении и образовании человека. Именно с этих позиций 
деятельность как феномен выступает в новой ипостаси: как сложная 
многоуровневая информационная система.

Преподавание и учение можно представить как внутреннюю и 
внешнюю активность, регулируемую информацией в соответствии с пе-
дагогической целью как информационной моделью желаемого результата. 
Преподавание есть разновидность профессиональной деятельности, на-
правленной, прежде всего на передачу социокультурного опыта и создание 
условий для личностного развития обучаемого в процессе учения.

Учение представляет собой разновидность специфической по-
знавательной деятельности, каждая из составляющих которой является 
глубоко информационной по своей сути. С психологической точки зрения, 
познание реализуется через информационные процессы усвоения: вос-
приятие, осмысление, осознание, запоминание, применение. С другой 
стороны, преподавание и учение предполагают наличие взаимосвязанных, 
взаимоувязанных и взаимосоответствующих целей, мотивов, средств 
и способов достижения целей, получения результатов и их коррекции. 
Каждая из этих составляющих вне информации не существует.

Важнейшей составной частью деятельности преподавателя и обу-
чаемого является их информационно-педагогическая деятельность, под 
которой мы понимаем внутреннюю и внешнюю активность, направлен-
ную на получение, фиксацию, хранение, преобразование и передачу 
информации в рамках той или иной педагогической системы с целью 
обеспечения функционирования и развития как педагогической системы 
в целом, так и ее составных частей, процессов преподавания и учения в 
особенности. 

Степень педагогически обоснованного соответствия рассмотренных 
составляющих процессов преподавания и учения, совпадения форматов ин-
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формационных процессов и кодов выражения, представления, предъявления 
и усвоения информации определяет их эффективность, уровень и качество 
преподавания и учения, позволяет говорить о высоком уровне корреляции 
между эффективным преподаванием и эффективным учением.

Степень и особенности пересечения преподавания и учения определя-
ет эффективность их взаимовлияния. Наличие особенностей пересечения 
позволяет говорить о наличии специфики взаимодействия и взаимосвязи 
систем преподавания и учения, причем не только как систем деятельности. 
Отношение между преподаванием и учением может рассматриваться как 
отношение между управляющей и управляемой системами, реализуемое 
через информационно-функциональные связи. Преподавание и есть про-
цесс управления, выступающий как информационно-функциональная 
система.

Однако общим, связующим звеном и при деятельностном, и при 
чисто системном подходе являются информационные процессы, своео-
бразие которых определяет степень зависимости эффективного учения 
от эффективного преподавания. Эффективное учение может быть и при 
неэффективном преподавании. Такая ситуация вполне возможна при не-
достаточно отработанных стандартах, учебных планах, программах, невы-
соком уровне организации педагогического процесса, наличии большого 
количества молодых неопытных преподавателей, слабо подготовленных в 
профессионально-педагогическом плане и т.п. Необходимо только, чтобы 
на каждом уровне обучения коэффициент усвоения был не ниже 0,7.

Эффективное учение при неэффективном преподавании предполага-
ет априори высочайший уровень способности обучаемых к организации 
самостоятельной работы, наличие у них источников учебной информации 
и умения работать с ними, исключительную целеустремленность в дости-
жении цели. Это тот случай, когда информационные потоки преподавателя 
и обучаемого пересекаются крайне незначительно. При этом основное 
звено учебного процесса – субъект обучения – выступает как хорошо 
самоорганизованная, самоуправляемая, саморазвивающаяся автономная 
система, т.е. студент, слушатель института повышения квалификации, 
учащийся выступает как субъект, а не объект учебного процесса, и уровень 
субъектности является исключительно высоким.

Рассмотренный случай – граничный вариант функционирования про-
цесса учения, он возможен при высоком уровне организации и самоорга-
низации самостоятельной работы и жизнедеятельности его субъектов.

Задача стоит в поиске оптимального соотношения преподавания и 
учения, определении такого состояния критериальной матрицы, когда 
достигнутый уровень эффективности деятельности преподавателя и 
обучаемого можно признать оптимальным для конкретных условий.

С позиций информационной педагогики это именно тот случай, 
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когда функционирование подсистем «преподавание» и «учение» системы 
«обучение» согласовано по всем показателям – целям, мотивам, содер-
жаниям, средствам, результатам. С другой стороны, можно утверждать, 
что эффективно такое преподавание, которое обеспечивает заданные 
стандартом требования при минимальных затратах временных, инфор-
мационных, материальных, интеллектуальных, энергетических и других 
видов ресурсов, как в процессе преподавания, так и в процессе учения.

Это задача управления рассмотренными выше системами, опреде-
ленной их структурной организации, задания их временных режимов, 
специфики информационных процессов. А каковы должны быть степень, 
характер и уровень их самостоятельности? Очевидно, что к самостоятель-
ности учения можно подойти через особенности взаимодействия систем 
и возникающие между ними процессы коммуникации.

В преподавании и учении приоритетную роль играет информаци-
онное взаимодействие, которое можно представить как внутреннюю и 
внешнюю активность систем, заключающуюся в установлении инфор-
мационных связей и отношений между собой и осуществлении про-
цессов информационной коммуникации. Взаимодействие может быть 
непосредственным и опосредованным, постоянным и вариативным, 
длительным и кратковременным, непрерывным и эпизодическим и т.д. 
При этом самостоятельная работа может пониматься как процесс уче-
ния, протекающий при отсутствии непосредственного взаимодействия 
обучающего и обучаемого, и предполагающий (или отрицающий) опо-
средованные связи.

Другими словами, степень самостоятельности учения можно 
выстроить в определенной иерархии: автономная работа обучаемого 
(цели, задачи, содержание самостоятельной работы усвоены из учебных 
планов, программ, методических разработок и других информационно-
нормативных материалов); опосредованное информационное взаимодей-
ствие обучаемого с преподавателем через разработанные преподавателем 
методические указания, задания, представленные на различных носите-
лях; непосредственное взаимодействие только при постановке задачи и 
подведении результатов учебной работы; непосредственное взаимодей-
ствие как при постановке учебных целей, задач, контроле достигнутых 
результатов, так и эпизодическое непосредственное взаимодействие в 
процессе работы обучаемого над материалом; непосредственное взаи-
модействие в течение всего периода учебной работы. 

В представленной иерархии степень самостоятельности учебной ра-
боты является убывающей. Возможен и более подробный вариант рассмо-
тренной классификации, но и представленный список позволяет увидеть 
большое разнообразие путей развертывания процессов самостоятельного 
усвоения учебной информации, что приводит к различному толкованию 
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самостоятельной работы в различных источниках и к определенному 
хаосу в ее практической реализации.

Строго говоря, учение и усвоение информации является исключи-
тельно самостоятельным процессом. Знания насильно не передашь. Они 
формируются только в процессе самостоятельной переработки и усвоения 
информации. Все это позволяет говорить о самоорганизации, самоуправ-
лении и саморазвитии процессов образования знаниевых структур и 
личности при информационном задании определенных параметров в 
процессе организации и управления учебной деятельностью в соответ-
ствии с принципами информационной педагогики как информационно-
синергетической системы: соответствие кодов предъявляемой учебной 
информации особенностям информационных языков познающего субъ-
екта; стимулирование предъявляемой информацией процессов овладения 
субъектами информационных языков более высокого уровня; просоциаль-
ная направленность учебной информации; формирование информацион-
ной культуры как основы разностороннего развития личности; создание 
информационной среды, обеспечивающей единство интеллектуального, 
нравственного и физического развития человека и др.

Таким образом, эффективное преподавание связано с эффективным 
учением через процесс самостоятельной переработки информации и 
работы с информационными потоками в соответствии с принципами 
управления и синергии на основе самоорганизации, самоуправления и са-
моразвития знаниевых структур и личности человека как информационно-
инновационных систем.
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