
 
ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ,  ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ 
 

 250

И. В. Серебрякова 
 
ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПРИНЦИП  АДЕКВАТНОСТИ  

В  ПРАКТИКЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
 

Работа представлена кафедрой философии 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 
Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Б. И. Федоров  

 
В статье представлены данные экспериментального исследования, посвя-

щенного использованию одного из средств повышения эффективности усвоения 
учебного материала учащимися – логико-информационного принципа адекватно-
сти, используемого учителем при предварительной обработке учебных текстов и 
подготовке учебных заданий. 
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The article presents the data of the experimental research on one of the means of 

increasing effectiveness of students’ educational material mastering – the logical and in-
formational principle of adequacy, which is used by a teacher in preliminary processing 
of educational texts and preparation of training tasks. 
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В процессе обучения учитель и 

учащиеся оперируют учебным материа-
лом. Учащиеся усваивают его содержа-
ние, представленное разнообразными 
учебными текстами и предлагаемыми к 
ним учебными заданиями; учитель ру-
ководит данным процессом, управляет 
им. В качестве «основных, исходных 
начал»1 управления процессом усвоения 
современная дидактика предлагает ис-
пользовать педагогические принципы. 
Они выступают как требования к прак-
тической организации всего учебного 
процесса, но применение их на практике 
остается затруднительным, поскольку в 
них не отражен аспект, касающийся ис-
пользования их учителем.  

Среди новых направлений педаго-
гического поиска, нацеленных на решение 
теоретических и практических проблем 
обучения, особое место занимает направ-
ление, связанное с применением средств 
современной логики. Приложение логики 
к задачам обучения обусловлено прежде 
всего самой сущностью его: обучение как 

специфический познавательный процесс 
протекает в определенных логических 
формах. Изучение этих форм, «целена-
правленное применение полученных о 
них знаний, – считает В. Г. Фарбер, – не-
обходимы для успешного осуществления 
педагогического процесса»2.  

Содержание учебного материала и 
предъявляемые к нему требования мы 
рассматриваем с позиции логико-инфор-
мационного подхода, реализуемого через 
логико-информационные технологии обу-
чения3 (ЛИТО). Универсальным средст-
вом представления знаний здесь понима-
ется язык. 

Для максимально эффективного ис-
пользования познавательного потенциала 
учебной информации на уроке она долж-
на быть учителем не только тщательно 
отобрана, но и подготовлена. Заметим, 
что если решение вопроса критериев от-
бора учебной информации представлено 
в психолого-педагогической литературе, 
то все же остается открытым вопрос под-
готовки учебного материала для его ус-
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воения. Безусловно, учитель находит оп-
тимальный путь решения, но вряд ли его 
можно считать эффективным. 

В ходе наблюдения за работой 
учащихся и в результате собеседования с 
ними и учителями выяснено, что затруд-
нения, испытываемые учениками при 
усвоении материала, вызваны в основ-
ном следующими причинами: недоста-
точностью опыта комплексного и после-
довательного освоения знаний; неосоз-
нанностью действий при «движении» от 
цели к результату; сложившейся ранее 
установкой на запоминание, заучивание 
предлагаемого учебного материала; не-
достаточным владением приемами сис-
тематизации учебной информации. 

Успех усвоения учебного материала 
учащимися, считаем мы, предопределяет-
ся точностью выбора педагогом языка 
информационного взаимодействия. В кон-
тексте нашего исследования для решения 
указанной проблемы мы предлагаем в ос-
нову работы с учебной информацией по-
ложить логико-информационный прин-
цип адекватности, предполагающий: 
1) использование учебной информации, 
отвечающей требованиям логико-инфор-
мационной корректности4; 2) использова-
ние приемов оптимизации и логического 
структурирования учебных тем; 3) ис-
пользование учебных текстов и заданий к 
ним, соответствующих познавательным 
функциям информации и уровням разви-
тия интеллекта учащихся, что повысит 
эффективность процесса обучения в це-
лом и усвоение учебного материала в ча-
стности.  

Данный вывод сделан нами на ос-
новании концептуальных позиций про-
фессора Б. И. Федорова5, по мнению ко-
торого информация представлена в со-
держании учебного материала прежде 
всего в виде языковых сообщений, т. е. в 
виде фактуального (информации описа-
тельного характера) и концептуального 
знания (информации, представленной в 
объяснениях и прогнозах). В этих типах 
знания находят свою реализацию три 

главные познавательные функции науч-
ного знания: описательная, объяснитель-
ная и прогностическая. При обучении 
учитель, последовательно реализуя в язы-
ке указанные функции, через содержание 
учебного материала может оказывать 
влияние и на развитие школьников.  

Критериями использования логико-
информационного принципа адекватно-
сти выступают, во-первых, правила упо-
требления информации в учебном про-
цессе, основанные на критериях логико-
информационной корректности: ясности 
и точности (определенности) информа-
ции, доказательности и последовательно-
сти изложения ее, а также учета целевой 
установки и контекста при ее использова-
нии; во-вторых, уровни владения языком 
(коммуникативный, аргументативный и 
проективный) и, в-третьих, связанные с 
ними уровни развития познавательных 
функций знания (описательный, объясни-
тельный и прогностический). Любой от-
вет ученика должен свидетельствовать о 
соответствующем уровне знания и глуби-
не понимания учебного материала. 

Применение основных положений 
нашего исследования подтверждено в 
ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты. Для проведения эксперимента в пе-
риод 2005–2006 гг. потребовалось раз-
работать критерии отбора и подготовки 
учебной информации; подобрать, адап-
тировать и/или создать методические и 
дидактические материалы, соответст-
вующие этим критериям, и оптималь-
ные для последующей статистической 
обработки результатов методы.  

При создании адекватных учебных 
средств мы использовали разработанные 
нами алгоритмы работы с учебной ин-
формацией6, позволяющие структури-
ровать материал учебных тем и разде-
лов, а также сформировать учебные за-
дания. Разработанные материалы апро-
бированы действующей на то время при 
кафедре философии Санкт-Петербург-
ской академии постдипломного образо-
вания (СПбАППО) научно-исследова-
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тельской лаборатории. Эффективность 
использования адекватных учебных 
средств при обучении проверена в госу-
дарственном общеобразовательном учре-
ждении средней общеобразовательной 
школе № 140 Красногвардейского рай-
она г. Санкт-Петербурга – школе-лабо-
ратории, где группой учителей, про-
шедших обучение по курсу ЛИТО, ис-
пользуются логико-информационные 
технологии обучения.  

Эксперимент проходил в период с 
2005 по 2008 г. и включал два повторных 
диагностических среза с применением 
одного и того же набора методических 
средств. Исследование проводилось дваж-
ды. Для обоснованного сопоставления 
данных по разным этапам использована 
лонгитюдная форма исследования, в ко-
торой участвовали две группы учащихся 
8-х классов (контрольная и экспери-
ментальная), продолживших обучение 
в 9-м классе, составом от 20 до 24 чело-
век, укомплектованные приблизительно в 
одинаковой пропорции.  

Констатирующий срез был прове-
ден непосредственно перед началом экс-
перимента с целью – установить исход-

ный уровень знаний учащихся и умений 
работать с учебной информацией, в какой 
степени существующее обучение обеспе-
чивает эффективное усвоение учебного 
материала. Опытное обучение учащихся 
экспериментальной группы было органи-
зовано с использованием разработанных 
нами дидактических материалов. При 
подготовке учебных текстов и заданий к 
ним мы учитывали правила, обеспечи-
вающие реализацию логико-информа-
ционного принципа адекватности: ис-
пользовали термины в одинаковом значе-
нии в рамках одного контекста; методы 
оптимизации учебных текстов; приемы 
логического структурирования учебной 
информации; логически корректные во-
просно-ответные структуры; учебные 
тексты и задания к ним, соответствующие 
познавательным функциям самой инфор-
мации. По завершению опытного обуче-
ния проведен формирующий (проверяю-
щий) срез. 

Общее распределение полученных 
данных первичной и повторной диагно-
стик контрольной и экспериментальной 
групп в виде частотного распределения 
представлено графически на рис. 1. 

 
Контрольная группа (1) 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная группа (2) 
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Экспериментальная группа (2) 

0
20
40
60
80

2 3 4 5

Ча
ст
от
а 

%

Оценка

ЭГ 21 ЭГ 22

 
 

0
20
40
60
80

2 3 4 5Оценка

Ча
ст
от
а 

%

КГ 11 КГ 12

0
20
40
60
80

2 3 4 5
Оценка

Ча
ст
от
а 

%

КГ 21 КГ 22

Рис. 1. Распределение оценок при первичной и повторной диагностиках 
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Результаты, полученные после про-
ведения формирующего эксперимента, 
свидетельствует о тенденции к улучше-
нию показателей у большого числа испы-
туемых экспериментальной группы. Су-
щественно то, что проверка нового опыта 
(эксперимент 2) дала аналогичные ре-
зультаты. Справедливость полученных 
результатов проверена методами стати-
стики с помощью непараметрического  
U-критерия (критерия Вилкоксона–Ман-
на–Уитни) и критерия Крамера–Уэлча. 
Все используемые критерии продемонст-
рировали весьма близкие результаты, что 
свидетельствует о надежности получен-
ных в эксперименте выводов. 

Таким образом, реализованная в 
исследовании комплексная стратегия 
организации процесса обучения пока-
зала, что соответствие учебной ин-
формации требованиям логико-инфор-
мационной корректности и критериям 
логического структурирования ее, 
формирование учебных текстов и за-
даний к ним в соответствии с познава-
тельными функциями научного зна-
ния, т. е. применение в учебной прак-
тике логико-информационного прин-
ципа адекватности, позволяют учите-
лю эффективно организовать работу с 
учебной информацией, а учащимся 
эффективно усваивать ее.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Педагогика школы: Учеб. пособие для пед. ин-тов / Под ред. Г. И. Щукиной. М.: 

Просвещение, 1977. С 29. 
2 Фарбер В. Г. О взаимосвязи логики и педагогики. Доклады Академии пед. наук 

РСФСР. М., 1961. № 6. С. 3.  
3 Фёдоров Б. И. Алгоритмы обучения. СПб.: Просвещение, 2004. 182 с. 
4 Там же. С. 31–49. 
5 Там же. 
6 Серебрякова И. В. Принцип адекватности как дидактическое условие эффективности 

усвоения учебного материала учащимися // Личность, общество и образование в современ-
ной социокультурной ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. СПб.: ЛОИРО, 2008. С. 353–356. 

 
 
 
 

Н. В. Скурская  
 

СО-БЫТИЙНАЯ  ОБЩНОСТЬ  ШКОЛЫ- КОЛОНИИ  «КРАСНЫЕ  ЗОРИ» 
 

Работа представлена кафедрой истории педагогики  
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 
Научный руководитель – доктор философских наук, профессор М. В. Захарченко  
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Combination of polytechnical education, work and aesthetic education in the 

school-colony “Krasnie Zori” influenced forming of harmonically developed personalities 
of teenagers from unfortunate families of Petrograd in the 1920s–1940s.  
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