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Ïî÷åìó Êèáåðïåäàãîãèêà — 
ýòî âûçîâ XXI âåêà?

Сегодня, на рассвете XXI века осо-
знанного существования человечест-
ва на Земле, наконец-то, победила
Ïåðâàÿ ñòà�èÿ великой образова-
тельной революции — Ïðîñâåùå�-
÷åñêàÿ. Люди, в массе своей, стали
грамотными и просвещёнными, т.е.
научились читать (Ч), писать (П)
и даже считать (С). На это челове-
честву потребовалось почти

500 долгих лет (от появления печатного
станка до компьютера). Параллельно
формировалась наука обучения и воспи-
тания человека — ÏÅ�ÀÃÎÃÈÊÀ. В её
центре стоит УЧИТЕЛЬ, на него направ-
лено всё её внимание, ему пытается ока-
зать помощь педагогическая наука. Да
и как могло случиться иначе, если дол-
гое время, с первых шагов возникнове-
ния организованного образования, с пер-
вых уроков в первобытной школе
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образованию предстоит пройти в счита-
ные годы многовековой путь развития
других видов человеческой деятельности,
чтобы сравняться с современным уровнем
производительной деятельности человече-
ства, а не плестись далеко в его хвосте.
При этом в образовании поэтапное эво-
люционное развитие производительной
деятельности от мануальной к её механи-
зации, электрификации, а затем автома-
тизации происходит несколько специфич-
но: если для других видов деятельности
в обществе давно и прочно стимулянтом
эволюции производительной деятельности
людей являются их рыночные отношения,
то в образовании такого стимулянта
практически не существует — «продук-
ция» учебных заведений не подвергается
общественной оценке и не сбывается об-
ществу по формуле «товар — деньги».
Любой «товар» учебных заведений, как
угодно дефективный или залежалый, по-
глощается обществом, порой существенно
подрывая производительный потенциал
и учебного заведения, и общества. Ска-
занным утверждается, по ходу приведён-
ного рассуждения, что безответные, т.е.
искусственные, товарно-денежные отно-
шения в образовании («государство —
учебное заведение» или «учащийся —
учебное заведение») надо упразднить
и перенести их в плоскость веками сло-
жившегося рынка: «учебное заведение —
потребитель его продукта», сделав об-
разование для учащегося на всех его сту-
пенях не только бесплатным, но и мате-
риально стимулированным (стипендия).
Интеграция образования в общественный
рынок подтолкнёт его без всяких началь-
ственных постановлений и «драконо-по-
добных» ЕГЭ к эволюционному движе-
нию от мануальных процессов обучения
к несравненно более качественным
и производительным автоматизированным
процессам.

Овладение учащимся элементарными на-
выками ЧПС до сих пор считается ос-
новным признаком просвещённого и даже
образованного человека. На это уходят
всё его детство и юность, но всё равно,

до последней лекции в современном универ-
ситете, учащийся получает своё образование
из рук учителя, профессора. Такое образо-
вание мы назовём Ìà�óàëü�û�, т.е.
с «ручным» управлением, несмотря на мно-
гочисленные «приспособления», применяемые
при этом учителем для облегчения и некото-
рой интесификации ñâîåé деятельности.
С мануальной деятельности начиналась лю-
бая производительная работа человека.
Не является исключением в генезисе челове-
ческой деятельности и преподавательская
деятельность. Она, однако, имеет и сущест-
венные особенности, и в первую очередь
в применяемых для труда органах человечес-
кого тела. В преподавательской деятельности
человеком используется в качестве мануаль-
ного орудия членораздельная и осознанная
речь. Несмотря на тривиальность этого ут-
верждения, следует иметь в виду, что в ходе
великих индустриальных революций челове-
чества только преподавательская деятель-
ность не подверглась ни механизации её
процессов, ни, тем более, их автоматиза-
ции. Объясняется такая, казалось бы,
странная исключительность и статичность
педагогической деятельности в эйфоричном
вихре промышленной и энергетической рево-
люций тем, что любая революция, чтобы
быть успешной, должна базироваться
на объективной и непроречивой теории раз-
вития релевантной области человеческой
жизнедеятельности. К XVIII–XIX векам
практически сформировались многие базовые
дисциплины основ естественных наук, вклю-
чая физику и математику, а на их основе
созрели необходимые для построения техни-
ческой базы революций прикладные техни-
ческие науки. 

Ничего подобного не произошло в образо-
вании: её главные естественнонаучные базо-
вые дисциплины — психология и теория
информации — до середины XX века на-
ходились в зародышевом состоянии, а ки-
бернетика и компьютеры были абсолютной
новизной. В то же время с самого начала
появления того и другого было ясно, что,
по логике мировой человеческой эволюции,
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даже в родном языке и начальной математике,
уровень и прочность знаний и навыков «про-
свещённого» человека оставляет желать луч-
шего. Об этом с завидным постоянством сви-
детельствует многолетний опыт ЕГЭ, итоги
которого показывают, что в массе своей выпу-
скники общеобразовательной школы едва до-
стигают начального уровня усвоения основ на-
уки в тестируемых учебных предметах —
«знакомства». И эту итоговую слабость зна-
ний учащихся на выпускных экзаменах (ЕГЭ)
из школы не удаётся скрыть никакими хитро-
умными манипуляциями с итоговыми оценками
знаний и никакими ужесточениями требований
к секретности методики проведения экзамена,
поскольку это естественные принципиальные
возможности мануальной системы образова-
ния, которые никакими волевыми методами
изменить невозможно. С Природой не поспо-
ришь! Между тем требования к совершенство-
ванию качества знаний учащихся общеобразо-
вательных школ и выпускников вузов не сни-
маются с повестки дня государственных орга-
нов всех уровней, ведающих образованием,
и самих учебных заведений. И дело здесь не
в формальной поддержке образовательного
престижа страны в различных международных
состязаниях, а том значении, которое уже
пробрело ÊÀ×ÅÑÒÂÎ образования для жизне-
деятельности страны и её народа. Это ÇÍÀ-
×ÅÍÈÅ особенно остро обнаружилось во вто-
рой половине XX и начале XXI веков с за-
вершением промышленной и энергетической
революций в мире и разворотом информацион-
но-технического прогресса в современном ми-
ре. Если для первых двух революций от их
участников требовался уровень знаний и уме-
ний, описываемый формулой: «чего-нибудь
и как-нибудь», то для стран-участников всё
набирающей обороты современной информа-
ционно-технической революции такой подход
к образованию является фатальным. 

Было бы неправильным утверждать, что
сказанное является откровением для власт-
ных структур, по крайней мере передовых
стран современного мира: В США со вре-
мён правления президента Рейгана и далее
в течение последнего полувека целой плея-
дой президентов, последовавших за ним, ис-
полнялся традиционный ритуал в виде широ-
ковещательной декларации в адрес образова-
ния с неизменными предложениями сомни-

тельных реформ его совершенствова-
ния. С самого начала каждой реформы
было ясно, что никаких реальных со-
вершенствований эти «реформы»
не принесут, а только сумятицу в умах
и организационную неразбериху
на местах. И причину такого, по су-
ществу, фиаско всех подобных декла-
раций также можно описать кратко,
но ёмко: «слишком далеки они
от Педагогики и Педагогической
Психологии», чтобы быть работоспо-
собными и эффективными. Их общая
ошибка состоит в том, что приоритет
реальных преобразующих действий от-
даётся административным мероприя-
тиям, материальным поощрениям
и ужесточению внешнего контроля
(прототип ЕГЭ) учебных заведений.
Этот традиционный репертуар снова
и снова, несмотря на его очевидную
безуспешность, последовательно проиг-
рывается образовательными админист-
рациями США и других стран, а воз
образовательных проблем и низкая
успеваемость остаются нетронутыми. 

Ещё в начале 60-х годов XX века под
руководством автора в системе Акаде-
мии педагогических наук РСФСР начи-
нались исследования новой тогда идеи
Программированного обучения [7], на-
веянной столь же молодой наукой Ки-
бернетикой. В основу идеи были поло-
жены новые принципы обучения: 

а) приоритетное значение для совер-
шенствования êà÷åñòâà îáó÷å�èÿ
è îáðàçîâà�èÿ имеют ïå�àãîãè÷åñêèå
ñèñòå�û, гарантирующие оптимальный
уровень процессов обучения;

б) принятие учащимися и педагогами
первичности �îðàëü�ûõ ïîîùðå�èé
(признание и востребованность) 
их труда;

в) последовательное использование îïå-
ðàòèâ�îé îáðàò�îé ñâÿçè ó÷àùè�ñÿ
è ïå�àãîãà� ñ �å�å�ëå��îé êîððåêöè-
åé îøèáîê óñâîå�èÿ.



во, чтобы преодолеть разразившийся
в нём образовательный кризис и вер-
нуть образование и педагогическую на-
уку к эволюционной жизни, подобно то-
му как это происходит в обществе
в целом.

Â òðåòüèõ, надо ясно понять, что ком-
пьютер не может эффективно учить,
опираясь на «человеческую», выражен-
ную в словесной форме, педагогику,
не всегда понятную даже живому учи-
телю, обладающему врождённой педаго-
гической интуицией и пониманием мно-
гозначного естественного языка. Ком-
пьютеру нужна ñïåöèàëü�àÿ педагогика,
выраженная на однозначном языке мате-
матики и формальной логики и описываю-
щая вполне îïðå�åë¸��ûå правила дейст-
вия (алгоритмы) во вполне îïðå�åë¸��ûõ
педагогических ситуациях (задачах).
Основы такой педагогики предлагаются
автором под названием «Êèáåðïå�àãîãè-
êà» (от Кибернетика и Педагогика).

Î÷åíü êðàòêîå ïðåäèñëîâèå

Прошло уже более полувека со времени
массового производства компьютеров, и
в настоящее время столь же массово при-
меняются компьютеры для управления
практически во всех областях человечес-
кой жзнедеятельности, где они уверенно
доказали свою эффективность. КРОМЕ
ПЕДАГОГИКИ, где необходимость их
применения, по существу, саботирует-
ся. Свидетельством этому является недав-
ний отчёт Департамента образования
США, где возможность применения
компьютера в обучении отрицается
�åîñîç�à��î è �åïðîôåññèî�àëü�î. Что-
бы убедиться в этом, достаточно познако-
миться с недавно опубликованным отчё-
том Департамента о специально проведён-
ном им исследовании по сопоставлению
эффективности On-Line и Face-to-Face
обучения (Review of Online Learning
Studies, US Department of Education…
Revised September 2010), из которого,
из-за ошибочной интерпретации его

Вместе с выдвинутыми принципами обучения
была сформулирована критериальная база
понятия êà÷åñòâî îáó÷å�èÿ в виде генетиче-
ски связанной ÷åòûð¸õóðîâ�åâîé ñèñòå�û
ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ, раскрывающих
в дидактическом смысле данное понятие.
Ниже дано описание основных положений
такой системы, которая в её сегодняшней
интерпретации получила название ÊÈÁÅÐ-
ÏÅ�ÀÃÎÃÈÊÀ.

Теоретические и экспериментальные исследо-
вания системы продолжались àâòîðî� в те-
чение почти 60 лет (1957–2016), хотя уни-
кальность и перспективность этой системы
стала очевидной после её относительно не-
многих проб уже в 1957 году на 7 учебных
предметах в 5–9-х классах 270-й школы
г. Москвы (см. публикации 4–7). Вначале
эксперименты проводились в форме бумаж-
ного программированного обучения, а с появ-
лением в России компьютеров переводились
на компьютерное обеспечение. Результаты
и выводы этих и последующих исследований
отобразились в содержании ряда опублико-
ванных автором работ, включая итоговую
монографию ÊÈÁÅÐÏÅ�ÀÃÎÃÈÊÀ
(CYBERPEDAGOGY), 2016.

Этой статьёй автор знакомит читателя журна-
ла «Народное образование» с теоретической
основой педагогической системы Киберпедаго-
гики. Технологические же стороны (приёмы
и методы) прикладной Киберпедагогики изло-
жены в журнале «Школьные технологии».

Âàæ�àÿ ïðåà�áóëà àâòîðà. 

Âî-ïåðâûõ, накопленный автором более
чем полувековой опыт научной и практи-
ческой работы в области E-Learning убе-
дительно показал, что тот педагогичес-
кий потенциал, который заложен в совре-
менном компьютере, можно извлечь толь-
ко при его ПЕДАГОГИЧЕСКИ правильном
программировании. 

Âî-âòîðûõ, компьютер — это единствен-
ное средство, которым обладает общест-
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результатов, отрицается âñÿêàÿ возможность
применения компьютера в образовании и дела-
ется парадоксальный вывод: «It is a waste of
time and money». 

Со времени появления компьютеров педагоги
пытались внедрить их в учебный процесс,
но результаты этих усилий оказались более
чем скромными, и Департмент образования
США выразил в наиболее чёткой «рыночной»
форме негативное мнение педагогов в этом от-
ношении, подчеркнув в своём официальном за-
ключении, что усилия по внедрению компьюте-
ров в образование это «пустая трата време-
ни и денег». 

Автор этих строк — профессиональный науч-
ный работник, более полувека исследующий
проблему неудачного применения компьютеров
в образовании, нашёл �âå ãëàâ�ûõ причины
этих неудач. Первая из которых касается ком-
пьютера. Она состоит в попытке построить пе-
дагогическое обеспечение компьютеров на базе
традиционно интуитивной, словесной педагоги-
ки, размытым предписаниям которой компью-
тер по своей природе следовать не способен,
чем и объясняются провал скороспелых попы-
ток компьютеризации образования и разочаро-
вание энтузиастов, которые, закладывая в ком-
пьютер обычный учебник, превратили компью-
тер в обычную электронную книгу, тем самым
вернув образование из эпохи «автоматизации»
в средневековую эпоху первобытного учебника.
Компьютер не понимает традиционной пе-
дагогики и не в состоянии «играть» по её
правилам. Для успешного применения ком-
пьютера в обучении в роли учителя авто-
ром разработан специальный раздел Педаго-
гики — Киберпедагогика.

×òî òàêîå «ÊÈÁÅÐÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ»? 

Киберпедагогика — это та же Педагогика,
но переформулирующая древние педагогические
истины на язык математики и логики, понят-
ный компьютеру, и тем позволяющая приме-
нить его для автоматизации управления дидак-
тическим (учебным) процессом. Появление
Киберпедагогики — это не случайное, а зако-
номерное явление в истории педагогической
науки и образовательной практики. Ею знаме-
нуется вступление Педагогики, наконец, в эпо-

ху единения науки и практики, что яв-
ляется необходимым условием прогрес-
сивной эволюции в любой области чело-
веческой деятельности.

Автор выше употребил по отношению
к Киберпедагогике эпитет «ýïîõàëü�àÿ»
область педагогики, поскольку Педаго-
гика (как наука) и Образование (как
практика) насчитывают в своей обозри-
мой многотысячелетней истории всего
òðè ýïîõàëü�ûõ ïåðåëî�à. 

Ïåðâàÿ ýïîõà в истории образования
открылась в тот самый момент и период
древнейшей истории человечества, когда
в полудиких племенах Хомо Сапиенса
появилась профессия и должность Учи-
теля, с непременным, пусть первобыт-
ным, осмыслением того и другого. Наи-
высшими (эпохальными) достижениями
этого периода истории образования яв-
ляются сначала изобретение письменнос-
ти, а затем — рукописных книг, пред-
назначенных специально �ëÿ ó÷èòåëÿ.
Эту эпоху в истории образования мож-
но назвать ïåðâîáûò�îîáùè��îé, со-
храняющей на долгие тысячелетия наи-
более примитивные формы, методы
и содержание «мануального» образова-
ния и догматического обучения. К нача-
лу XV века всё очевиднее обнаружива-
лась несостоятельность первобытнооб-
щинного образования требованиям бурно
развивающихся производительных сил
человечества, и, словно по мановению
волшебной палочки в руках Творца, от-
крылась назревшая в веках Âòîðàÿ ïå-
�àãîãè÷åñêàÿ ýïîõà изобретением
в XV веке ïå÷àò�îãî ñòà�êà и началом
массового книгопечатания. Эпохальными
педагогическими продуктами этого пери-
ода развития образования в мире явля-
ются òåîðåòè÷åñêèå труды известных
классиков педагогической науки и созда-
ние учебных книг, предназначенных �ëÿ
ó÷àùèõñÿ. Эту эпоху в истории образо-
вания естественно назвать ýïîõîé âîç-
ðîæ�å�èÿ, возрождения сознательного
подхода к решению педагогических про-
блем, зачатки которого наметились ещё



водительностью и нестабильным качест-
вом. Педагогически корректное внедрение
компьютера в учебный процесс — это
перевод «руководства» процессом уче-
ния учащегося в автоматический режим
«управления» алгоритмически построен-
ным педагогическим процессом. Автома-
тический режим управления процессом
учения способен радикально изменить
ситуацию в образовании. Автоматичес-
кий режим управления образованием это
по существу режим ñà�îóïðàâëå�èÿ ñà-
�è� ó÷àùè�ñÿ ñâîè� ó÷å�èå� подобно
тому, как любой автоматизированный
объект сам управляет (по программе)
своим оперированием. Отличительной
особенностью (существенной!) педагоги-
ческой автоматизации является тот факт,
что искусственный объект вводится в ав-
томатический режим функционирования
простым нажатием кнопки «Ïóñê». Для
того же, чтобы учащийся вошёл в этот
режим, необходима соответствующая �î-
òèâàöèÿ åãî ó÷å�èÿ, т.е. внутреннее по-
буждение учащегося к добросовестному
выполнению природосообразных операций
учебной деятельности. Ни одно из изве-
стных учебных средств не способно ввес-
ти учащегося в полноценный режим само-
управления учением и достаточно долго
и устойчиво поддерживать этот режим.
Базирование программного обеспечения
компьютера на принципах Киберпедагоги-
ки решает эту задачу, поскольку только
компьютер способен вызвать у учащегося
такую мотивацию учения, которая назы-
вается «�îòèâàöèÿ óñïåõî�», базирую-
щуюся на механизме �å�å�ëå��îé îá-
ðàò�îé ñâÿçè ó÷àùå�óñÿ, ïî�êðåïëÿþ-
ùåé êàæ�îå åãî ó÷åá�îå �åéñòâèå.

Интересно провести некоторые истори-
чески сложившиеся параллели между
судьбой дидактической системы «Дида-
хография», разработанной и предложен-
ной образованию чешским монахом
Яном Амосом Коменским свыше пяти-
сот лет тому назад, и дидактической си-
стемой «Киберпедагогика», возраст ко-
торой уже исчисляется более чем полу-
столетием. 

в трудах античных философов и педагогов.
К сожалению, содержащийся в тех и других
дидактический потенциал не мог быть пол-
ноценно утилизирован в условиях ограни-
ченных возможностей «мануального» препо-
давания и разомкнутого управления само-
стоятельным учением учащегося. К середине
ХХ века назрел новый образовательный
кризис с тем же несоответствием возможно-
стей образования и потребностей развиваю-
щихся производительных сил человечества,
и снова волшебная палочка помогла людям,
оказавшимся в образовательном тупике, вы-
звав к жизни уже назревшую Òðåòüþ îá-
ðàçîâàòåëü�óþ ýïîõó, êîòîðóþ �û �àçâà-
ëè Ýïîõîé Аâòî�àòèçàöèè Îáðàçîâà�èÿ.
Она открылась в середине ХХ века и фор-
мируется её доминантной системой обуче-
ния, названной специалистами-компьютер-
щиками E-Learning, т.е. Электронное
(Компьютерное) Обучение. Описанию его
основ и методов уже посвящена значительная
журнальная и книжная литература. К сожа-
лению, пока растущий «Эверест» этой лите-
ратуры растёт вершиной вниз, т.к. его созда-
тели пытаются повторить фиаско традицион-
ной Педагогики в преодолении современного
образовательного кризиса по формуле «того
же, но побольше». Это происходит по той
причине, что энтузиасты E-Learning базиру-
ют свою методологию педагогического про-
граммирования компьютера либо на «призем-
лённом» здравом смысле, либо на одном
из вариантов традиционной педагогики, по-
рождённой мудрецами давно отшумевшего
прошлого. Традиционная педагогика создава-
лась в веках и тысячелетиях с прицелом
на человека-учителя, наделённого âðîæ�¸�-
�û�è ïå�àãîãè÷åñêè�è ñïîñîá�îñòÿ�è
è è�òóèöèåé ê îáó÷àþùåé �åÿòåëü�îñòè.
Каждый практикующий учитель со временем
вырабатывает свою обучающую методику,
как правило, весьма далёкую не только
от оптимальности, но и от эффективности.
Не потому ли среди выпускников различных
учебных заведений так много недоучек
и просто неграмотных людей? И это не слу-
чайно: учебный труд учителя — это «руч-
ной труд» с его неизбежной низкой произ-
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Дидахография была спровоцирована развити-
ем книгопечатания, в котором Я.А. Комен-
ский усмотрел большие возможности для пре-
одоления кризиса образования XV века, раз-
витие которого (эпоха Возрождения!) тормо-
зилось недостатком учителей и ограниченным
выпуском рукописных учебных книг. Печат-
ный станок, по мнению Коменского, мог бы
обеспечить учебниками всех учащихся и тем
сделать образование общедоступным и эф-
фективным. Единственным условием, одна-
ко, для эффективного использования учебни-
ка, считал Коменский, должно быть то, что-
бы работа с учебником проводилась бы
в классах под руководством учителя по опре-
делённой им методике, а не откладывалась
бы на самостоятельную хаотичную проработку
домой. Старый, но умный монах, таким обра-
зом, является первооткрывателем механизма
обратной связи в обучении как определяюще-
го фактора его успеха. За все прошедшие
пять столетий этого «единственного усло-
вия» так никто и никогда не выполнил, и,
несмотря на наличие массовых учебников,
традиционное образование благополучно до-
плелось до своего второго мирового кризиса,
когда его качество далеко отстаёт от требова-
ний к нему современного общества. Теперь
уже развившемуся в образовании хаосу со-
держания и методов обучения даже дидахо-
графией не поможешь, не говоря уже о тщет-
ных усилиях педагогов сделать это методами
традиционной («ручной») педагогики.

Выход из создавшегося положения подсказан
педагогике развитием информационных техно-
логий и компьютеризацией её функционирова-
ния. Пока, однако, не видно энергичных по-
пыток педагогов использовать эту мощную
технику и технологию для столь же мощного
подъёма качества образования, уровень кото-
рого, несмотря на насыщение классов компью-
терами, уже опустился «ниже плинтуса».
Объясняется это тем, что для успешного ис-
пользования компьютера в обучении надо так-
же выполнить î��î-å�è�ñòâå��îå óñëîâèå:
педагогическое обеспечение компьютера
должно быть построено по методике
Êèáåðïå�àãîãèêè, а не вульгарного эмпиризма
и пресловутого «здравого смысла». Ибо, как
говаривал великий К. Маркс, если бы здравый
смысл соответствовал истине, никакая наука
не была бы нужна. 

Подтверждением сказанному может по-
служить практически лавинообразное
распространение E-Learning (КО —
компьютерное обучение) в университе-
тах США, причиной которому явился,
конечно же, не ожидаемый дидактичес-
кий эффект КО, а понятный рыночный
финансовый интерес. Катастрофическое
фиаско КО в первый же год его массо-
вого применения повергло его энтузиас-
тов в глубокое уныние: Природу не об-
манешь — что позволительно Кесарю,
наказуемо для раба!

Бум КО в университетах США при-
шёлся на 2004 год, когда университеты
наперегонки, практически не понимая
сути КО, с подлинным американским
размахом зачислили на первый курс
с КО обучением почти 2,5 миллиона
студентов. Уже к середине первого же
года обучения начался неуправляемый
отток студентов с КО курсов обучения
и либо их «переток» в обычные классы,
либо вульгарный отсев из университе-
тов. Очень оперативно на этот неожи-
данный провал КО отозвались главные
университетские издания США:
Chronicle of Higher Education,
Educational Technology, Merlot Journal
и др. Во многих статьях этих журналов
скоропалительно признаётся, что КО
не лучше «face-to-face» обучения, но до-
роже и сложнее. Приводятся результаты
опросов преподавателей о факторах, по-
влиявших на выявившуюся слабость
КО. Из этих опросов выявилось лишь
дремучее педагогическое невежество ос-
новной массы респондентов, что харак-
терно для традиционного образования.
Важнейшими факторами, считают рес-
понденты, являются «недостаток денег»
и «недостаточная компетентность è�ñò-
ðóêòîðîâ КО». Удивительно,
но во всех реформах образования
от Рейгана до Обамы главными причи-
нами его неэффективности также назы-
вались эти два фактора, и, несмотря
на то, что долары ливнем вливались
в образовательный организм страны,
а от учителей всех уровней настойчиво



а в полном отсутствии специалистов про-
граммистов КО. Университеты и их педа-
гогические факультеты всё ещё готовят
кадры для уходящей эпохи «возрожде-
ния», не обращая должного внимания на-
ступающей на пятки профессуре эпохе
«автоматизации» образования и её науч-
ной теории — Киберпедагогике. 

КИБЕРПЕДАГОГИКА — это ÍÎÂÛÉ
раздел педагогической науки, излагающий
методологию àâòî�àòè÷åñêîãî ïðîãðà��-
�îãî óïðàâëå�èÿ обучением с помощью
êî�ïüþòåðà в отличие от сложившейся
веками ÒÐÀ�ÈÖÈÎÍÍÎÉ педагогики,
рассматривающей методику è�òóèòèâ�îãî
ðóêîâî�ñòâà обучением со стороны ó÷è-
òåëÿ «âðó÷�óþ». Существенное отличие
ðóêîâî�ñòâà îò óïðàâëå�èÿ состоит в ча-
стоте сигналов обратной связи, сообщаю-
щих учащемуся об его успехах в учении.
При руководстве они редки и стихийны.
При управлении они оперативны и следу-
ют определённой программе.

Подчеркнём в самом начале изложения
предмета «Киберпедагогика», что приме-
нение компьютера в обучении — это
не то же самое, что внедрение нового
ТСО (технического средства обучения),
подобно кино, проектору, магнитофону
или телевизору. При внедрении нового
ТСО не меняется используемая Педаго-
гическая система «ручного» педагогичес-
кого труда: просто учитель в логике своей
обычной работы, оставаясь в эпохе «воз-
рождения», применяет некоторые ïðèñïî-
ñîáëå�èÿ, облегчающие åãî труд. При пе-
дагогически же корректном применении
компьютера последний берёт на себя
функцию учителя, автоматизируя
практически полностью его труд, чем
знаменуется новая эпоха в образовании.
Это смена «средства производства» —
движущей силы развития производи-
тельных сил в данном виде человеческой
производительной деятельности. Педа-
гогически правильное применение компью-
тера в образовании соответствует магист-
ральному пути развития цивилизации
на Земле: замена ручного труда человека

требовалось повысить качество работы, по-
вышались лишь зарплаты суперинтендантов,
а очередной президент страны обнаруживал
ещё более плачевное состояние образования,
вместе с ещё более изощрёнными методами
выколачивания денег у правительства. Инте-
ресно, что, несмотря на уже солидный опыт
США в реформировании образования, его
деятели всё ещё остаются зашоренными ры-
ночным, меркантильным подходом к мотиви-
рованию изменений в качестве образования
и никак не могут усвоить простую педагоги-
ческую истину, ÷òî êà÷åñòâî îáðàçîâà�èÿ
�åâîç�îæ�î «ïðèêóïèòü» çà �å�üãè. Каче-
ство образования — это внутреннее интел-
лектуальное свойство личности, достигаемое
только через самостоятельное и адекватное
учение индивида. Уровень этих достижений
прямо зависит от средств и методов обуче-
ния, предоставляемых той эпохой, в которой
функционирует образование: в первобытно-
общинную эпоху исключительно словесное
обучение принципиально �å �îãëî ïî��ÿòü
качество массового образования выше уровня
«блеклого» знакомства с предметом изуче-
ния. Не поэтому ли общественный прогресс
человечества, блуждающего в потёмках без-
грамотности, растянулся на тысячелетия
до изобретения письменности и организован-
ного обучения в школах? Насколько быстрее
«проскочило» человечество, вооружённое пе-
чатной книгой, эпоху своего возрождения
к производительной жизни! Автоматизация
образования, если не будет прочно затормо-
жена безразличием невежд и жадностью
преступников, подобно тому, как это произо-
шло с античной цивилизацией, способна под-
нять уровень жизни человечества на подлин-
но человеческий уровень массового творчест-
ва и морального совершенства. Если же это-
го не произойдёт в ближайшей исторической
перспективе, то неизбежная эпоха нового
âîçðîæ�å�èÿ сметёт все преграды на пути
образовательного и, связанного с ним, обще-
ственного прогресса. 

Дело здесь не в количестве денег на образо-
вание, а в целесообразности их вложения, и
не в слабой подготовке «инструкторов» КО,
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

машиной: сначала его механизация, затем
электрификация-электронизация и, наконец,
àâòî�àòèçàöèÿ. Применением компьютера
комплексно синтезируются все этапы осовре-
менивания образования, превращая его из слу-
чайного и слабо организованного процесса
в процесс целенаправленно управляемой и це-
леустремлённой совместной деятельности уча-
щихся и педагогов.

Киберпедагогикой не отменяется учитель (про-
фессор) в его роли наставника и руководителя
учебной деятельностью учащегося (студента,
аспиранта). Автоматизацией управления алго-
ритмизируемой частью процесса обучения учи-
телю предоставляется достаточно времени
и свободы для решения творческих дидактиче-
ских задач, которыми изобилует учебно-воспи-
тательный процесс при массовом обучении
в различных по объёму учебных аудиториях
и учебных предметах.

Появление Киберпедагогики спровоцировано
наукой Кибернетикой, в которой исследовате-
ли педагогических процессов и явлений усмо-
трели отсутствующие в традиционной педаго-
гике подходы к методологии совершенствова-
ния управления педагогическими явлениями
и процессами.

В середине XX века появилась новая наука,
основные положения которой были сформули-
рованы в 1948 году крупным американским
учёным, математиком и философом Íîðáåð-
òî� Âè��åðî� в его фундаментальном труде
«Êèáåð�åòèêà èëè óïðàâëå�èå è ñâÿçü
â æèâîò�î� è �àøè�å». За прошедшие бо-
лее шестидесяти лет эта наука подверглась ос-
новательному развитию и получила широкое
использование в стимулировании развития
других отраслей человеческого знания и прак-
тической деятельности. Теоретические и прак-
тические разработки в кибернетике способст-
вовали становлению и развитию принципиаль-
но новых отраслей науки, техники и произ-
водства, таких как теория информации, систе-
мы информационной технологии с использова-
нием компьютеров, что, в свою очередь, обес-
печило широкую автоматизацию практически
всех сторон производительной и управленчес-
кой деятельности человека, существенно повы-
сив её ýôåêòèâ�îñòü è êà÷åñòâî по всем воз-
можным показателям. 

Òîëüêî òðà�èöèî��àÿ ïå�àãîãè÷åñêàÿ
�àóêà (Ïå�àãîãèêà) è ïðàêòè÷åñêîå
ïðåïî�àâà�èå остаются вне поля дея-
тельности кибернетики, а использование
компьютеров, творящих чудеса в совре-
менном информационном мире, находит-
ся в образовании на таком низком уров-
не, что попытки их внедрения в процес-
сы обучения оценены Департаментом
образования США как «waste of time
and money» [1]. Эту оценку применение
компьютеров в образовании получило
после широкого эксперимента, проведён-
ного Департаментом образования США,
по сопоставлению эффективности
«online» и «face-to-face» обучения, кото-
рый выявил, что дидактический эффект
применения компьютеров как средств
обучения не превышает эффекта, дости-
жимого «face-to-face» обучением. К со-
жалению, Департамент образования
США в своём анализе эксперимента
не объясняет, почему применение ком-
пьютерной техники, творящее чудеса
в других отраслях деятельности людей,
в педагогике обладает эффектом ниже
стоимоcти металла, из которого изготов-
лен компьютер. Такая оценка примене-
ния компьютеров в обучении может на-
долго закрыть проникновение компьюте-
ров в образование и надолго продлить
нынешний его кризис и стагнацию, хотя
ошибочность полученного вывода, как
и самого «эксперимента», лежит на по-
верхности и до смешного проста: 
в компьютер горе-экспериментаторы
заложили ту же традиционную
(«ручную») педагогику, которой поль-
зовался учитель, а поэтому резуль-
тат его функционирования и не мог
быть выше возможностей этой педа-
гогики. Он должен был быть даже
ниже, поскольку компьютер не облада-
ет человеческой интуицией, порой ис-
правляющей и дополняющей неопреде-
лённости традиционной педагогики.
В компьютер надо закладывать
КИБЕРПЕДАГОГИКУ, алгоритмические
правила которой понятны компьюте-
ру и не требуют интуитивной догад-
ливости, чтобы получить любой,



провозглашённых ïðè�öèïîâ è �åòî�îâ
обучения — словесных, наглядных
и практических — для вовлечения уча-
щихся в познавательную деятельность.
Постепенно, в веках названные компонен-
ты педагогической деятельности канонизи-
ровались на основе здравого смысла поко-
лений безусловно выдающихся мудрецов,
и в чисто вербальном изложении, почти
талмудического их описания, сформирова-
ли так называемую òðà�èöèî��óþ ïå�à-
ãîãè÷åñêóþ �àóêó. На её базе в мире
уже в течение почти двух тысячелетий
в различных учебных заведениях готовят-
ся к жизни подрастающие поколения
и готовятся педагогические кадры. И ста-
ло уже аксиомой, что подготовка кадров
на базе традиционной педагогики не удов-
летворяла и не удовлетворяет требованиям
жизни и практики ни одного поколения
людей в истории цивилизации. Перед пе-
дагогами стоит вечно неудовлетворённое
требование повышения качества подготов-
ки подрастающих поколений к жизни
и практике во всех отраслях человеческой
производительной и общественной жизне-
деятельности. ÍÎ
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наперёд заданный эффект, в частности
и такой, какой принципиально никогда
не может быть получен «ручной» педаго-
гикой. 

Здесь уместно задать тривиальный, казалось
бы, вопрос: А что такое òðà�èöèî��àÿ ïå-
�àãîãèêà как наука, и почему она «не хо-
чет», подобно другим прикладным и базовым
наукам, воспользоваться таким мощным ин-
формационным инструментом, как компью-
тер, уже достаточно полно показавшим свою
революционизирующую роль в других видах
производительной деятельности людей? 

Ответим сначала на первую часть вопроса:
Что такое традиционная педагогика? 

Традиционная Педагогика — это одна
из древнейших наук, обслуживающих еже-
дневные практические потребности человека
в выполнении им одной из самых важных
видов его жизнедеятельности — передачи
опыта этой жизнедеятельности поколением
уходящим поколению нарождающемуся.
И выполняя эту свою «святую» роль, педа-
гогика в веках накапливала и осмысливала
прикладной педагогический опыт людей, по-
степенно формируясь в качестве науки обу-
чения и воспитания человека. В веках вы-
кристаллизовался относительно полный со-
став этой науки, â öå�òðå êîòîðîé ñòîèò
ó÷èòåëü и ему доверяется практически пол-
ная свобода интуитивно творить мистически
«секретный» процесс обучения и воспитания
в канонизированных для его же удобства,
закрытых от внешнего наблюдения, органи-
зационных условиях, названных óðîêî�.
С учётом специфики человеческого общения
в процессах обучения, педагогическая наука
предлагает ó÷èòåëþ воспользоваться некото-
рым набором обобщённых, умозрительно

Â.Ï. Áåñïàëüêî.  Êèáåðïåäàãîãèêà — âûçîâ XXI âåêà


	04

