
Какие объекты на са-

мом деле можно относить к

средствам обучения? На-

пример, книга — средство, а

напечатанный в ней текст —

нет? Рояль — средство, а му-

зыка, которую на нём испол-

няют, — нет? Рояль в клас-

се — средство обучения, а в

концертном зале — нет? По

каким признакам можно ре-

шить, является ли средст-

вом обучения пакет пова-

ренной соли?

Среди различных от-
ветвлений теории обуче-
ния — дидактики — есть и
такая: теория учебного обо-
рудования, созданная тру-
дами НИИ школьного обору-
дования и технических
средств обучения АПН СССР
в 60–90 гг. прошлого века.
Одним из основных вопро-
сов этой теории является
тот, который задали вы: что
такое средство обучения?
Этот вопрос поначалу вы-
звал целую дискуссию. В са-
мом деле, вряд ли найдется
такой предмет, который не
может служить средством
обучения. Даже дома, имею-
щие форму прямоугольного

параллелепипеда (всем известные
пятиэтажки 50–60-х гг.) используются
учителем как наглядные модели на
уроках стереометрии. И несущест-
венно, что эти дома не приносятся в
класс: их легко воображают дети. Яв-
ляются ли средствами обучения го-
лос учителя, его руки, тетрадь, мел,
стул и стол ученика?

Все эти вопросы были решены
очень просто, как только было чётко
сформулировано, для чего нужны от-
веты на них. Ведь не для того же, что-
бы разрешить или запретить учителю
пользоваться теми или иными при-
способлениями или средствами на-
глядности, тем или иным оборудова-
нием или мебелью. А для того, чтобы
знать, какие средства обучения нуж-
но предоставить учителю и ученику
для успешного обучения, производ-
ство каких предметов нужно наладить
для этого. Тогда-то и появился про-
стой ответ на ваш вопрос: средства-
ми обучения нужно считать все, что
используется учителем в этом каче-
стве, а школьным оборудованием
нужно считать те предметы, которые
создаются специально для обеспече-
ния учебного процесса.

Пакет поваренной соли может
служить средством обучения, так же,
как, например, просто горсть соли
на уроке химии. Но это — не предмет
школьного оборудования, поскольку
этот пакет и эта горсть созданы не
для обеспечения учебного процесса.
Однако можно себе представить 
некоторое количество поваренной
соли в специальной упаковке с не-
обходимыми надписями (например,
с формулой NaCl), производимой
специально для школы. Тогда это 
будет предмет школьного оборудо-
вания.
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Подскажите, пожалуйста, ка-

кие традиционные классификации

средств обучения существовали в

дидактике в 70–90-е гг. ХХ века и су-

ществуют в настоящее время.

Проблема классификации
средств обучения была главной те-
мой исследований НИИ школьного
оборудования и технических средств
обучения АПН СССР в течение 60–80-х
гг. прошлого века. В результате было
принято решение классифицировать
их по способу производства. Средст-
ва обучения были распределены по
следующим классам: 

1) объемные средства обучения;
2) печатные средства обучения;
3) аудиовизуальные средства

обучения. 
Объемные средства обучения —

это приборы, инструменты, модели и
приспособления. Они занимают мно-
го места, дороги в изготовлении и
разрабатывать их нужно по тем во-
просам, по которым они совершенно
необходимы. Без них не обойтись в
преподавании физики и химии, сте-
реометрии. А вот, например, от пред-
лагавшихся моделей, позволяющих
показать встречное движение в зада-
чах по математике, пришлось отка-
заться: время действия такой модели
невелико, а затрат на ее разработку,
изготовление, хранение, да и саму
демонстрацию уходит много. Важно и
то, что такие модели занимают много
места и требуют специальных храни-
лищ. 

Второй класс средств обуче-
ния — печатные. Они делятся на де-
монстрационные (настенные) и инди-
видуальные. К первым относятся раз-
личные таблицы, плакаты, иллюстра-
ции, портреты. Ко вторым — книги,
брошюры, карточки, карты, атласы и

другой печатный раздаточный мате-
риал. 

Наконец, к аудиовизуальным
средствам обучения относятся экран-
ные и звуковые. Экранные — это те-
ле- и кинофильмы, клипы и кинофраг-
менты, диафильмы, диапозитивы,
транспаранты для кодоскопа (графо-
проектора) и звукозаписи, а также
специальные учебные радио- и теле-
передачи. 

Такая классификация оказалась
полезной при составлении перечней
средств обучения (70-е годы), по ко-
торым тогдашний Минпрос давал за-
казы промышленности на изготовле-
ние средств обучения для школы.

Иногда пишут, что средством эф-

фективного обучения являются новые

технологии. А в понятие технологии

входят составной частью средства

обучения. Получается, что средством

являются средства?

Причиной диссонанса в данном
случае является многозначность слов
русского языка. Слово «средство» ча-
сто обозначает «способ». Например,
справедливо указывают, что средст-
вом повышения активности учеников
является вовлечение их в диалог. В
первом предложении используется
именно это значение. Проблема со-
стоит в том, что это значение порой
трудно отличить от другого значения:
«устройство или материальный объ-
ект (в широком смысле), способству-
ющее осуществлению той или иной
деятельности». В понятие образова-
тельной технологии средства входят
именно в этом значении. Например,
карточки с текстами задач являются
средством предъявления заданий
ученикам (во втором значении), но
они же являются средством индиви-

È Í Ò Å Ð À Ê Ò È Â

74
Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 3   2 0 0 9 ã .



75

Ê î í ñ ó ë ü ò à ö è è :  ñ ð å ä ñ ò â à  î á ó ÷ å í è ÿ Â . Â .  Ã ó ç å å â  è  ä ð .

дуального подхода к ученикам (в пер-
вом значении). В этих семантических
тонкостях иногда путаются даже про-
фессионалы.

Можно ли разумным выбором

средств обучения коренным образом

повлиять на эффективность препода-

вания? Зависит ли это от предмета?

Средства обучения, производи-
мые централизованно и предоставля-
емые в распоряжение школ, — это
именно то, что дает возможность рез-
ко увеличить эффективность урока
рядового учителя. Почему рядового?
Да потому, что на свете немало таких
учителей, которые создают свою пол-
ноценную систему обучения, осно-
ванную на их личном таланте и не со-
ответствующую общим стандартам, а
значит, и общеполезным средствам
обучения. Не будем говорить о них.
Предоставим им работать так, как они
работают. А присмотримся к деятель-
ности основной массы учителей. У
этой основной массы дела идут не-
благополучно. Многие ученики на их
уроках просто ничего не делают. Дру-
гие пытаются что-то делать, но не по-
лучают своевременной квалифициро-
ванной оценки их деятельности. На
уроках у этих учителей невысокий
уровень дисциплины. И так далее.
Учитель хочет, чтобы все было хоро-
шо, но он не умеет наладить учебный
процесс. Как ему помочь? 

Нужно проанализировать, из че-
го должен состоять (по минимуму!)
этот самый учебный процесс, и дать в
руки учителю такие средства обуче-
ния, которые обеспечили бы его про-
ведение. Когда-то профессор М.Б.
Волович сравнил весь учебный про-
цесс с железнодорожной веткой. Ес-
ли она неисправна хотя бы на одном

метре своего протяжения, то она ни-
куда не годится вообще. Так что нуж-
но обеспечивать необходимыми
средствами не какие-то отдельные
этапы уроков, а весь процесс обуче-
ния целиком. 

Обратимся к преподаванию мате-
матики. Начнем с самого начала. В на-
чале любой темы нужно проверить
уровень знаний учеников. Нужно
знать, готовы ли они к восприятию но-
вой темы. Сегодня учитель делает это
так. Он спрашивает класс, а удовле-
творяется ответами тех, кто поднял ру-
ки. Понятно, что такая методика мало
что дает. Многие дети, как раз не гото-
вые к уроку, рук не поднимают. И учи-
тель не узнает о них ничего. Есть пре-
красная альтернатива — математичес-
кий диктант. Но для его проведения
нужно иметь хотя бы текст диктанта.
Далее, если учитель невысокой квали-
фикации начинает диктовать вопросы,
учащиеся часто прерывают его требо-
ваниями повторить вопрос, подождать
и так далее. Так что желательно иметь
диктант в звукозаписи. Это и есть то
самое средство обучения, которое
позволяет любому учителю проводить
этот этап урока достаточно эффектив-
но. К этому желательно иметь также и
слайды с правильными ответами, ко-
торые учитель предъявит классу после
диктанта. У нас есть опыт такой рабо-
ты. Но те тексты диктантов устарели,
появились новые учебники. Вот бы из-
дать новые к каждому учебнику мате-
матики! 

Второй этап урока — объяснение
нового материала. Из всего, что рас-
скажет учитель, нужно выделить глав-
ное. Этот конспект изложения по каж-
дому вопросу программы нужно так-
же запечатлеть на транспарантах. На-
ши прежние конспекты устарели. 



А пользовались они большим успехом
у учителей. Когда учитель не просто
излагает новое, но и фиксирует его
конспект, получается то, что, напри-
мер, В.Ф. Шаталов называл опорны-
ми материалами. Если их предъявить
учителям, можно было бы существен-
но повысить эффективность изло-
жения. 

Далее, нужно обеспечить собст-
венную деятельность учащихся над
новым материалом. Для ее успеха
нужны опорные материалы, охваты-
вающие весь пройденный курс. Нуж-
ны плакаты, на которых зафиксиро-
ван необходимый справочный мате-
риал. Сейчас в издательстве «Алзни»
изданы такие плакаты, и стоят они не-
дорого — 20 рублей за плакат. Но что-
то не срабатывает. Тиражи неболь-
шие, и спрос минимальный. А опыт
использования есть, и он крайне об-
надеживающий. В упомянутой дея-
тельности очень важно её содержа-
ние. Задачи учитель берёт из учебни-
ка, а в нём этих задач слишком много.
Нужны такие средства обучения, как
списки задач, обязательных для ре-
шения всеми учащимися по каждой
теме. Это тоже пока не сделано. 

Резюмирую. Средства обуче-
ния — это то, что резко повышает эф-
фективность учебного процесса, од-
нако они либо не разработаны, либо
не доходят до каждого учителя.

Какие средства обучения вы счи-

таете наиболее эффективными в

сельской малокомплектной школе на

уроках математики?

Средства обучения на уроках ма-
тематики играют, как известно, сле-
дующие роли: 

1) обеспечивают высокий науч-
ный уровень преподавания;

2) обеспечивают наглядность, а
значит, доступность преподавания;

3) помогают учителю в организа-
ции обучения. 

В отношении этих потребностей
сельская школа не имеет никаких от-
личий от городской.

Что касается финансовых воз-
можностей, то они не являются тор-
мозом для снабжения школ нижепе-
речисленными материалами. По каж-
дому из этих пунктов необходимы со-
ответствующие средства обучения.

1) Высокий научный уровень обу-
чения обеспечивается предъявлени-
ем учащимся материалов, соответст-
вующих той или иной научной трак-
товке курса. Эта трактовка, как прави-
ло, определяется выбором учебника.
Её высокий научный уровень обеспе-
чен тем, что современные учебники
математики написаны или отредакти-
рованы высококвалифицированными
специалистами (академиками или
докторами наук). Но на уроке, в клас-
се, на классной доске, в текстах, кото-
рые диктует учитель, часто встреча-
ются существенные промахи, несоот-
ветствия учебникам. Прежде всего
это относится к тем материалам, ко-
торые известны под названием опор-
ных схем, или ориентировочных основ
действий, или конспектов. Нужно быть
уверенными в их качестве. Помощь в
этом отношении могут оказать на-
стенные справочные таблицы, а также
тексты конспектов, которые необхо-
димо дать учителю. В настенные таб-
лицы входят конспекты больших тем,
а конспекты для каждого отдельного
вопроса нужны учителю в виде от-
дельных печатных материалов. Все
конспекты по курсу математики 7–11-х
классов опубликованы в книге Е.Б.
Арутюнян, Г.Г. Левитас и М.Б. Волови-
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ча «Математика. Школьный курс. Уни-
версальное учебное пособие. 7–11
классы». М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
(Тел/факс: (095)265-84-97, 265-83-
29). Все самые необходимые настен-
ные таблицы по курсу математики 5–9
классов изданы фирмой «Алзни» в
2002 г. Тел: (095)160-24-11. Впрочем,
эскизы и описания всех таблиц по ма-
тематике имеются в упомянутой книге
«Математика» АСТ-ПРЕСС.

2) Нужда в наглядных пособиях
различна у разных учителей. Ясно,
что любому учителю нужны модели
стереометрических тел, а также де-
монстрационные чертёжные прибо-
ры. Однако при наличии кодоскопа
можно заменить демонстрационные
угольники, линейку и транспортир
прозрачными малоформатными ин-
струментами. Незаменим только де-
монстрационный циркуль. В прежние
времена были разработаны, произво-
дились и продавались разнообраз-
ные модели по стереометрии, вклю-
чая развертывающиеся многогранни-
ки и пустые тела. Правда, и прежде их
хватало не всем школам. В наше вре-
мя положение с этим ещё острее, так
что нужно советовать учителям орга-
низовать изготовление самодельных
объемных пособий.

3) Весьма эффективны те сред-
ства обучения, которые помогают
учителю организовать учебный про-
цесс. Таковы, например, магнитные
записи математических диктантов.
Таковы тетради с печатной основой,
позволяющие организовать самосто-
ятельное решение математических
задач. Таковы дидактические матери-
алы, позволяющие проводить само-
стоятельные и контрольные работы.
Вместе с тем следует всячески про-
тиводействовать использованию де-

тьми различных решебников. Для
этого приходится задавать домашние
задания не по учебнику, а по другим
материалам. Значит, нужно снабдить
учителя альтернативными задачника-
ми, а также предоставить в его распо-
ряжение множительную аппаратуру
для их тиражирования по числу уча-
щихся. Необходимы учителю и те
средства обучения, которые позволя-
ют организовать работу с сильными и
слабыми учащимися. Рекомендую
выпущенные издательством «Илекса»
(тел: (095)365-30-55) «Нестандарт-
ные задачи по математике для на-
чальной школы» и «Карточки для кор-
рекции знаний по математике».

Из тех доброкачественных мате-
риалов, которыми мы располагаем, в
первую очередь следует снабдить
школу настенными таблицами, кон-
спектами, а также карточками для
коррекции знаний. Кроме того, нужно
организовать работу по изготовле-
нию самодельных наглядных посо-
бий, соответствующих потребностям
тех или иных учителей.

Какие средства обучения вы счи-

таете наиболее эффективными на

уроках литературы в сельской мало-

комплектной школе?

В любой школе кабинеты физики,
химии, математики всегда можно от-
личить друг от друга. О том, какой
предмет изучают дети в этом поме-
щении, вы узнаете, рассмотрев стен-
ды, наглядные учебные пособия, пар-
ты со штативами и электрическими
розетками. 

Кабинет, в котором изучается ли-
тература, может заявить о своей спе-
циализации только портретами писа-
телей и афористическими высказы-
ваниями классиков о необходимости



чтения книг для каждого человека в
обязательном порядке. Никакие объ-
ёмные фигуры, настенные таблицы,
кодоскопы учителями литературы не
используются. На столе учителя мы
обычно можем увидеть только книги:
тома из собрания сочинений изучае-
мого автора, школьные учебники и
хрестоматии по литературе, реже —
сборники критических статей или ли-
тературоведческие монографии. От-
сутствие разнообразных средств обу-
чения по этому предмету имеет две
важные причины.

Большинство традиционных
средств обучения используется для
«достижения наглядности, а значит,
доступности» изучаемого материала.
Первая причина заключается в том,
что предметом литературы является
слово и создаваемый им художест-
венный образ, которые невозможно
проиллюстрировать, дать повертеть в
руках и посмотреть с разных сторон,
превратить в схему или таблицу, ви-
сящую на стене, не ограничивая тем
самым поле всех возможных ассоци-
аций и интерпретаций, заложенных
автором в художественный текст. Со-
держательная сторона литературного
произведения часто вообще не может
быть воспринята зрительно.

Другая часть средств обучения
призвана помочь учителю организо-
вать урок эффективно с точки зрения
запоминания изучаемой информации
и на высоком научном уровне. Вот та-
ких организующих ход урока пособий
и приспособлений пока разработано
очень мало, и в этом состоит вторая
причина.

Попробуем перечислить те сред-
ства обучения, которые можно эф-
фективно использовать на уроках ли-
тературы.

1) Основная проблема, с которой
сталкиваются учителя литературы в
школе, — плохое чтение художест-
венных текстов. Дети не читают книг
или читают их невнимательно по мно-
гим социальным и историческим при-
чинам, но главным образом это про-
исходит потому, что на уроках не ор-
ганизована проверка того, как читают
учащиеся. Если ученикам 10-го клас-
са дать задание прочитать к опреде-
ленному числу через месяц или пол-
тора роман «Преступление и наказа-
ние», то его прочитают только два-три
особенно старательных, которые
прочитали бы его и без учительского
указания. Но если задавать к конкрет-
ному уроку через неделю определён-
ные главы и проводить по ним тесто-
вые проверочные работы в двух-трёх
вариантах, за которые каждый полу-
чит оценку, то Достоевского прочита-
ет практически весь класс. Первое
эффективное средство организации
домашнего чтения — это тесты, кото-
рых издано достаточно много и кото-
рые легко может составить сам каж-
дый учитель.

2) В последние годы появилось
достаточно много рабочих тетрадей
по литературе с печатной основой. На
моих уроках они находят применение
только при изучении строфики и вер-
сификации. Благодаря использова-
нию таких тетрадей на уроке эконо-
мится очень много времени, посколь-
ку не надо диктовать отрывки стихо-
творений для определения видов
ритма, рифмы или строфы.

3) Кроме тетрадей с печатной
основой в продаже сейчас есть боль-
шой выбор учебных фильмов. Они мо-
гут быть эффективно использованы
только вместо лекции учителя о био-
графии писателя, да и то при усло-
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вии, что по фильму учитель составит
контрольные вопросы и потом каждо-
му ученику за ответы поставит оценку.

Компьютеры и Интернет при изу-
чении литературы пока могут исполь-
зоваться только как источник текстов
и дополнительной информации. Ска-
зать, что в этом смысле электронные
средства обучения эффективнее кни-
ги, было бы преувеличением.

Всё сказанное выше одинаково
касается и городских, и сельских
школ. Но учителя сельских школ мо-
гут иметь некоторые преимущества
перед их городскими коллегами, ко-
нечно, в том случае, если школьная
библиотека укомплектована в доста-
точном количестве книгами с про-
граммными произведениями. Регу-
лярное использование тестов, тетра-
дей с печатной основой и частое про-
ведение других форм работы на
уроке, после которых на учительском
столе появляется стопка тетрадей,
которые необходимо проверять, воз-
можно, только когда в классе меньше
20 учеников.

Чем обусловлена широкая стро-

ка в прописях О.В. Прониной?

По мнению О.В. Прониной, в ме-
тодике, которая реализуется в её
прописях, реализуется личностно-
ориентированный подход к обучению.
Почерк индивидуален у каждого чело-
века. Широкая линейка помогает ре-
бенку самому выбрать наклон, раз-
мер букв, что, по наблюдениям Ольги
Викторовны, создаёт для него психо-
логическую комфортность при обуче-
нии письму. 

Более подробную консультацию
по этому вопросу можно получить у
автора по телефону: (095) 476-2158,
прогимназия № 1759 г. Москвы.

Как вы считаете, какие средства

обучения могут заменить эти беско-

нечные карточки с задачами?

Карточки с заданиями хороши
только для экстраординарных ситуа-
ций: для «догрузки» ученика, рано
справившегося с заданием, для до-
полнительной работы с так называе-
мыми отстающими. Кроме того, они
бывают удобны для проведения ред-
ких контрольных работ. Работа с кар-
точками в планируемой часто повто-
ряющейся ситуации вряд ли уместна.
Вот, например, самостоятельная ра-
бота по вариантам. Конечно, можно
проводить её по карточкам. Но тогда
карточек должно быть, как вы пра-
вильно выразились, бесконечно мно-
го. В этих случаях мы с Э.Ю. Крассом
предлагаем пользоваться брошюра-
ми с заданиями. В них собраны зада-
ния всех самостоятельных работ по
данному предмету на целый год. В
каждой брошюре — один отдельный
вариант. Брошюра состоит как бы из
карточек, но написаны эти карточки в
брошюре подряд. На обложке бро-
шюры выставлен номер варианта и
фамилии тех учеников, которые пи-
шут самостоятельные работы по это-
му варианту. Такие брошюры удобно
раздать в классе. Легко объяснить,
какое задание нужно выполнить, не
нужно опасаться, что кто-то перепу-
тает вариант или что кто-то потеряет
задание. Замечу, что с некоторых пор,
вняв нашему совету, издание так на-
зываемых «Дидактических материа-
лов» стало производиться в виде,
удобном для изготовления таких бро-
шюр. В них сначала печатается цели-
ком первый вариант, потом второй, и
так далее. Ничего не стоит разнять та-
кие «Дидактические материалы» на
брошюры по вариантам. А имеющие-



ся в них задания для контрольных ра-
бот нужно вырезать отдельно и накле-
ить на картон, чтобы получились кар-
точки. 

Резюмирую: карточки следует
использовать для индивидуальной
работы с сильными и с слабыми уче-
никами, а также для контрольных ра-
бот.

Издательство «Илекса» (тел.
(095) 365-30-55) выпускает «Карточки
для коррекции знаний по математи-
ке», приспособленные для работы со
слабыми учащимися.

В последние годы в продаже по-

явились рабочие тетради по разным

предметам. Стоят они дорого, и у ме-

ня не хватает смелости требовать от

родителей, чтобы их покупали. Да я и

не знаю, какие из этих тетрадей хоро-

ши и какими они должны быть. Что вы

можете мне посоветовать?

Вы правы, издаётся очень боль-
шое количество различных рабочих
тетрадей, из которых большинство
совершенно непригодны для нор-
мальной работы ни в классе, ни до-
ма. Создаётся впечатление, что
они — крик души людей, которым не
удаётся издать учебник, но хочется
что-то сказать детям. Вот они и ис-
пользуют этот жанр, весьма привле-
кательный по названию. Раскрываем
так называемую «Рабочую тетрадь» и
читаем: ответьте на такой-то вопрос.
И следом чистые поллиста разлино-
ванной бумаги. Откуда автор взял
этот вопрос, ещё можно понять. Но
почему на этот вопрос надо отвечать
именно в этой тетради? Почему не в
другой? Почему не на отдельном лис-
те? Ведь автору совершенно не изве-
стно, сколько места займёт ответ. 
В результате получается, что полови-

на такой «Рабочей тетради» — это чи-
стая (простите, разлинованная) бума-
га. Но и вторая половина — сами во-
просы — непонятно почему оказались
в «Рабочей тетради». То есть понятно:
потому, что в другом жанре эти во-
просы автор не смог бы опублико-
вать. Публикация — вот цель созда-
ния таких тетрадей. А цель должна
быть другой. 

Прежде чем разрабатывать ра-
бочие тетради, надо поставить насто-
ящую цель. Нужно понять, для чего
послужит тетрадь, в каких условиях
она будет применяться. 

Наверное, рабочие тетради мо-
гут достигать разных целей, в зависи-
мости от того, по каким предметам
они разрабатываются. Тут и задача
«дорисовать» на ИЗО, и задача «дост-
роить аккорд» на музыке, и задача
«дочертить» или «построить сечение»
на геометрии. Такие отдельные зада-
чи весьма разнообразны. Для их вы-
полнения нужны скорее не рабочие
тетради, а рабочие листы. 

Но есть и системные требования,
со стороны предметов, для которых
тетради нужны всегда, на вполне оп-
ределенных этапах урока. И самое
главное, для чего может системно
применяться рабочая тетрадь, — это
для организации первоначального
закрепления. 

Вот учитель закончил объясне-
ние по математике, или по физике,
или по химии, или по русскому или
иностранному языку. Надо немедлен-
но организовать собственную дея-
тельность учащихся — первоначаль-
ное закрепление. При этом заранее
не известно, какой ученик и в какой
степени воспринял объяснение. Уче-
никам нужна помощь при решении
первых заданий. Здесь-то и оказыва-

È Í Ò Å Ð À Ê Ò È Â

80
Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 3   2 0 0 9 ã .



81

Ê î í ñ ó ë ü ò à ö è è :  ñ ð å ä ñ ò â à  î á ó ÷ å í è ÿ Â . Â .  Ã ó ç å å â  è  ä ð .

ет незаменимую помощь рабочая тет-
радь. Но для этого она должна быть
построена совершенно иначе, чем
строятся те тетради, о которых мы
только что говорили. В тетради долж-
но быть не только задание, но и его
решение. Разумеется, это решение
должно быть неполным. Нужно, чтобы
ученик дополнял это решение, дово-
дил его до конца. Итак, можно стро-
ить тетрадь действительно полезную.
В ней по каждой (или по каждой особо
важной) теме должны быть задания
всех необходимых типов, а также ре-
шения с пробелами. 

Когда вы выбираете, какую тет-
радь приобрести, а от какой отказать-
ся, можно действовать так: посмот-
реть, нет ли среди заданий очень ин-
тересных (это оправдает тетрадь, да-
же если содержание не соответствует
жанру). Но если такого нет, то выби-
рать нужно только такую тетрадь, в
которой выдержано высказанное тре-
бование: для выполнения задания да-
но не пустое место, а решение с про-
белами.

Какие средства обучения счита-

ются наиболее пригодными для уско-

рения личностно ориентированного

интенсивного обучения в националь-

ной школе?

Для указанных вами целей наи-
более пригодны те средства обуче-
ния, которые позволяют организо-
вать работу ученика в свойственном
ему темпе, но не позволяют ему укло-
ниться от необходимой учебной дея-
тельности. На сегодня это — специ-
альные компьютерные программы в
сочетании со специальными печатны-
ми материалами (тетрадями с печат-
ной основой — ТПО). Работа в них
происходит так. Ученик читает зада-

ние (его текст есть и в компьютерной
программе, и в ТПО). Тут же, в ТПО, он
читает готовое решение, в котором
пропущены важные фрагменты. Уче-
ник заполняет эти фрагменты. При
необходимости он задаёт вопросы
компьютеру и получает справки раз-
ных уровней, вплоть до готового отве-
та. Итогом работы является запол-
ненный текст ТПО. Этот текст легко
проверяется учителем. 

Существуют и другие варианты:
1) компьютер без ТПО и 2) ТПО без
компьютера.

В первом варианте тексты реше-
ния с пробелами на экране компьюте-
ра. Ученик впечатывает с клавиатуры
(или отмечает курсором) свои ответы,
а компьютер реагирует на их пра-
вильность. Этот способ пригоден, ес-
ли не требуется воспитывать умение
писать. По моим данным, он не приго-
ден на родном и иностранных языках
и на алгебре.

Второй вариант хуже основного
тем, что вопросы ученик может зада-
вать только учителю. Он не учится са-
мостоятельно ориентироваться в
процессе поиска информации. Впро-
чем, именно этот вариант был опро-
бован в многолетнем массовом экс-
перименте и показал свою высокую
эффективность.

Названные средства обучения
нуждаются в разработке. Особенно
важно разработать соответствующие
друг другу компьютерные и печатные
средства обучения, а ими занимают-
ся разные организации. Единого же
мощного центра, занимающегося
проблемой средств обучения всех ви-
дов, не существует с момента ликви-
дации НИИ школьного оборудования
и технических средств обучения АПН
СССР. Так что вся работа, о которой



мы с вами говорим, ложится на плечи
учителя. Он, при известном мастер-
стве, может разрабатывать вышеопи-
санные материалы самостоятельно.

Какими средствами можно авто-

матизировать процесс изготовления

карточек с индивидуальными задани-

ями для учеников? Существуют ли ка-

кие-нибудь бесплатные доступные

программы для компьютера, которые

могут это делать?

С помощью компьютера можно,
конечно, облегчить изготовление кар-
точек с индивидуальными заданиями.
Такие карточки по каждому конкрет-
ному вопросу программы и по каждо-
му конкретному виду работы имеют
обычно одинаковый формат и стиль,
и изготовив одну из них, можно затем
в созданную форму впечатывать раз-
ные варианты. Но иметь заранее за-
готовленные формы для таких карто-
чек? Это мне кажется крайне пробле-
матичным. Ведь форма сильно зави-
сит от характера работы, которую вы
хотите провести с помощью этих кар-
точек. О каких индивидуальных кар-
точках вы спрашиваете? 

Если речь идёт о карточках для
самостоятельной или контрольной
работы, то в них нет ничего особенно-
го. Это просто тексты заданий, иду-
щие одно за другим. Содержание ра-
боты определяет учитель, и вряд ли
ему будут полезны чужие карточки.
Впрочем, существуют примеры таких
карточек, изданных в виде дидактиче-
ских материалов, и совсем не трудно
с помощью сканера или ксерокса их
размножить. 

Карточки для работы с сильными
учениками тоже просты по своей кон-
струкции. Это просто тексты одиноч-
ных задач повышенной трудности. 

Несколько иначе дело обстоит с
карточками для дополнительных за-
нятий по коррекции знаний. Может
быть, вам будет интересно, как это
сделано издательством «Илекса»,
опубликовавшим мои карточки по ма-
тематике. Эти карточки имеют специ-
альную форму:

Теория | Примеры | Задания 

В первом столбце излагается в
конспективной форме теоретический
материал. 

Во втором приводятся примеры
по каждому пункту теории (и строго
напротив этого пункта). 

В третьем даются 15 заданий.
Они состоят из трёх групп по пяти
однородных заданий. Ученик, кото-
рому дана такая карточка, должен
повторить теорию, разобраться в
примерах (переписать их в тетрадь),
а затем решить первые пять заданий
из третьего столбца. Если ему это
удалось, то работа окончена. Если он
не может сделать какого-либо из
первых пяти заданий, учитель помо-
гает ему, а затем просит решить ана-
логичное задание из следующей пя-
терки и т.д. 

Опыт показал, что такая форма
удачна. Как вы видите, создать форму
для таких карточек нетрудно, и столь
же нетрудно и удобно наполнять эту
форму вашим содержанием.

Какие существуют требования к

оформлению карточек с индивиду-

альными заданиями для учащихся?

Карточки с индивидуальными за-
даниями выпускаются в готовом виде
по разным предметам. Но многие
учителя не довольствуются этими го-
товыми карточками и в дополнение к
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ним изготовляют собственные. Ваш
вопрос, видимо, относится к оформ-
лению именно таких, самодельных
карточек. 

Прежде всего, важно понять, для
чего делаются карточки. Если для
всего класса, то этого делать не сто-
ит. Большое количество карточек
трудно хранить, а главное — трудно
упорядочивать после каждого ис-
пользования. Для работы со всем
классом материалы лучше распола-
гать в брошюрах. 

Другое дело — работа с отдель-
ными учениками. А именно, с теми
учениками, которые требуют особого
внимания и особых приемов работы с
ними на уроке. Это либо особо силь-
ные, либо особо слабые ученики. Точ-
нее: ученики, которые очень быстро
справляются с работой, данной всему
классу, и ученики, которые с этой ра-
ботой не справляются. 

Для таких учеников полезно
иметь наготове карточки с индивиду-
альными заданиями. Они должны
быть различимы внешним видом для
учителя и неразличимы для учащихся
(не нужно каждый раз подчеркивать
особую силу того или иного ученика и
нельзя никогда отмечать особую сла-
бость ребенка по вашему предмету). 

В частности, нужно решительно
пресечь бытующую манеру предла-
гать ученикам задачи разной трудно-
сти на разную оценку: нельзя пору-
чать человеку плохо работать — рабо-
тать на тройку. 

В карточках, рассчитанных для
работы на уроке, желательно иметь
по одному заданию, которое можно
быстро проверить и оценить. Замечу,
что такие карточки можно использо-
вать и для работы дома. Из сказанно-
го следует, что такие карточки жела-

тельно делать из плотной бумаги или
даже из тонкого картона. 

Помимо таких карточек жела-
тельно иметь карточки для контроль-
ных работ. Они должны быть особого
формата. По некоторым предметам
такие карточки можно изготовить из
дидактических материалов, имею-
щихся в продаже. 

Наконец, в распоряжении учите-
ля математики, русского языка, да и
других предметов должны быть кар-
точки для проведения дополнитель-
ных занятий и вообще для коррекции
знаний. В частности, по математике
такие карточки выпускаются изда-
тельством «Илекса». Каждая из этих
карточек разделена на три части. В
левой части изложена теория. В сред-
ней части даны примеры использова-
ния теории — примеры выполнения
заданий. В правой части даны три од-
нотипные группы заданий. Ученику
предлагается ознакомиться с теори-
ей и со способами решения задач, а
затем решить задания первой груп-
пы. Если ученик не может справиться
с каким-либо заданием этой группы,
то учитель консультирует его и дает
аналогичный вопрос из второй груп-
пы, а при необходимости — и из тре-
тьей. Приобрести такие карточки
можно в издательстве «Илекса» (тел.
(095) 365-30-55).

Насколько эффективно обучение

на компьютере в условиях сельской

школы при отсутствии локальных се-

тей и выхода в Интернет?

Использование компьютеров в
образовательном процессе может
быть эффективным во всех типах об-
разовательных учреждений, включая
сельские школы. Даже при отсутст-
вии локальных сетей и выхода в Ин-



тернет компьютеры имеют широкий
круг применения в образовательном
процессе. Прежде всего можно выде-
лить большие возможности компью-
тера как дополнительного источника
информации. В настоящее время
множество книг, словарей, энцикло-
педий для школьников записано на
компьютерных CD-дисках. Использо-
вание информации, содержащейся
на CD-дисках, может стать для учите-
ля эффективным средством органи-
зации урочной и внеурочной деятель-
ности по предмету. Такой тип инфор-
мации по отношению к школьному
учебнику имеет определённые пре-
имущества, заключающиеся прежде
всего в том, что на дисках содержится
не только текст, но и большое количе-
ство «живых картинок», музыкальных
образов и т.д. Всё это вызывает боль-
шой интерес у школьников. 

Далее можно выделить возмож-
ности компьютера как высокоэффек-
тивного наглядного пособия. Ком-
пьютерное сопровождение объясне-
ния нового материала, проведения
семинаров, конференций становится
одной из примет современной педа-
гогической действительности. Пре-
зентации разных уроков сегодня
очень востребованы среди слушате-
лей курсов повышения квалификации
АПКиПРО. 

Возможности использовать ком-
пьютер в образовательном процессе
значительно возрастают при подклю-
чении его к глобальной информаци-
онной сети. В этом случае можно вне-
дрять в школьную практику техноло-
гию ТОГИС (Технология образования
глобального информационного сооб-
щества ) В. В. Гузеева. 

Если кто-нибудь из работников
образования серьезно озадачен внед-

рением в свою практику новых теле-
коммуникационных технологий, мож-
но порекомендовать посетить курсы
повышения квалификации, организуе-
мые преподавателями кафедры обра-
зовательной технологии АПКиППРО.

Обучение работе на компьюте-
рах в наше время — совершенно не-
обходимый элемент общего образо-
вания. Оно приводит к знакомству с
техникой, буквально пронизавшей
все существование человека. Оно
приводит к важным умениям, связан-
ным с диагностикой — операцией, ко-
торую приходится постоянно совер-
шать любому человеку в любых жиз-
ненных обстоятельствах. Особен-
ность диагностики внутри обучения
на ЭВМ состоит в том, что эта диагно-
стика не над людьми, а над програм-
мами. Поэтому она безвредна по от-
ношению к диагностируемому объек-
ту. Что же касается наличия или отсут-
ствия Интернета и локальных сетей,
то это никак не может относиться к
оценке эффективности обучения ком-
пьютеру. Не считаем же мы, что отсут-
ствие в том или ином городе или селе
иностранцев делает неэффективным
обучение иностранному языку. Будет
время, наш ученик попадёт и в другие
страны, и в Интернет, и очень приго-
дятся ему наши уроки.

Есть локальная сеть кабинета ин-

форматики, но нет ни большого мони-

тора, ни видеопроектора. Эффектив-

но ли будет использовать презента-

ции Power Point на уроках?

Вопросы применения презента-
ций в учебном процессе сейчас до-
статочно широко обсуждаются в педа-
гогическом сообществе. Под презен-
тацией часто понимается наглядное
представление учебного материала,
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выполненное в программе Power
Point. Каждый учитель, использую-
щий презентации на уроках, надеет-
ся, что они способствуют повышению
эффективности учебного процесса.
Анализ публикаций по этому вопросу
показывает, что в большинстве случа-
ев учителя действительно отмечают
заметный рост интереса учащихся к
новому материалу, развитие мотива-
ции к учению и т.д. 

Слайды презентации способны
обеспечить более высокий уровень
наглядности (Visual) предлагаемого
для изучения материала, что уже са-
мо по себе важный фактор оптимиза-
ции учебного процесса. Многие педа-
гоги отмечают, что презентации тогда
способствуют повышению эффектив-
ности образовательного процесса,
когда они демонстрируются на боль-
шом экране или мониторе, сопровож-
дая объяснение учителя. Это одна из
наиболее распространённых точек
зрения на применение презентаций.
Однако возможных форматов приме-
нения презентаций в образователь-
ном процессе гораздо больше, при-
чём совершенно не обязательно на-
личие большого экрана для демонст-
раций. 

Безусловно, что технологически
гораздо сложнее смоделировать уро-
ки с презентациями на ученических
компьютерах. Школьникам трудно
одновременно слушать учителя и
смотреть на мониторы своих компью-
теров. Поэтому в этом случае можно
попробовать использовать презента-
ции для разного рода самостоятель-
ных, практических и лабораторных
работ. Собственный практический
опыт показывает целесообразность
такого использования презентаций.
Например, для  самостоятельной ра-

боты с презентацией ученикам выда-
ются краткие комментарии к слайдам
и конкретные задания. Каждый уче-
ник работает в своем темпе и выпол-
няет индивидуальные задания. Такие
уроки мы широко практикуем в гим-
назии № 1518 Северо-Восточного ад-
министративного округа г. Москвы.
Например, в шестом классе при изу-
чении темы «Фразеологизмы» на уро-
ках русского языка ученики знакомят-
ся с понятием фразеологизма как ус-
тойчивого сочетания слов, развивают
умения правильно их употреблять и
толковать их значение. Для этого им
предлагается презентация, сопро-
вождаемая печатным раздаточным
материалом. В конце урока дети вы-
полняют самостоятельную работу в
виде игры «Отгадай по картинке фра-
зеологизм». По картинке слайда ре-
бята подбирают нужный фразеоло-
гизм, рассказывают о его происхож-
дении и употреблении в речи. Слайд
сопровождается анимацией и звуко-
выми эффектами. 

Таким образом, вариантов раз-
ного рода использования презента-
ций в учебном процессе можно смо-
делировать достаточно много.

Чем отличается computer-assist-

ed learning от computer-enriched

learning? Термины встретились в ста-

тье в старом номере журнала «Ин-

форматика и образование», но без

объяснений.

Эти термины принадлежат обла-
сти разработок, связанных с исполь-
зованием персональных компьюте-
ров в образовательном процессе. Та-
кие исследования активно велись в
70-х и 80-х годах ХХ века в связи с ши-
роким распространением компьюте-
ров индивидуального пользования и



компьютерных классов с локальными
сетями. Назначение терминов — вы-
членение тонкостей в применении
программного обеспечения разных
типов. Рассматривались три типа
учебной деятельности с применени-
ем ПК: 

1. Computer-assisted learning —
учение с помощью компьютеров. Речь
шла о применении программного
обеспечения, имитирующего те или
иные компоненты преподавательской
деятельности. К нему относились де-
монстрационные, обучающие, кон-
тролирующие программы, програм-
мы-тренажёры и др. Предполагалось,
что с помощью (assistence) таких про-
грамм ученик мог частично перейти к
самостоятельной учебной деятельно-
сти. В настоящее время эти типы про-
граммного обеспечения продолжают
создаваться, развиваться и совер-
шенствоваться за счёт использова-
ния новых компьютерных технологий.
Например, обучающую программу
без мультимедийных компонент сего-
дня никто всерьёз не воспримет.

2. Computer-enriched learning —
учение, обогащённое компьютером.
В этом случае собственно учебный
процесс является вполне традицион-
ным, но обогащается новыми средст-
вами. Например, применение учебно-
го языка Logo позволяло лучше осво-
ить понятия алгоритма, программы,
системы команд и т.д. Среди про-
грамм, обеспечивающих такой тип
учения, встречались и встречаются
очень сложные. Например, существу-
ет моделирующая программа, позво-
ляющая проследить эволюцию жизни
на Земле в зависимости от вариации
концентраций различных химических
соединений на её начальном этапе. К
этому же направлению относится

применение компьютерных энцикло-
педий на компакт-дисках, электрон-
ных словарей и библиотек. Новые
возможности даёт обогащение обра-
зовательного процесса возможнос-
тью доступа к неограниченным ин-
формационным ресурсам сети Ин-
тернет. В сочетании с новыми образо-
вательными технологиями это может
изменить лик образования.

3. Computer-managed learning —
учение под управлением компьютера.
Здесь предлагались программные
средства, моделирующие работу
тьютора. Такие программы руководи-
ли учеником: что прочесть, какие за-
дания выполнить, где получить необ-
ходимые ресурсы, в какой форме
представить результаты учебного ис-
следования. Они определяли сроки,
темпы и прочие параметры процесса.
Таким образом, данный тип программ
предназначался для управления само-
образованием. Современный аналог
этого направления — правильно сде-
ланные дистантные учебные курсы.

4. Учитель при объяснении мате-

риала ориентируется на его структу-

ру и логику, а также на свои возмож-

ности и особенности класса. Готовые

средства — такие, как таблицы,

транспаранты, фильмы и т.д. — несут

свою структуру и логику, которую не-

возможно изменить. Не в этом ли

причина нежелания многих учителей

использовать готовые средства, хотя

самодельные им уступают в качестве,

дизайне и многом другом?

Те сомнения, которые вы выска-
зываете по отношению к средствам
обучения фабричного изготовления,
относятся только к плохим средствам
обучения. Таких сейчас расплодилось
немало. Причины тут ясны. Прежде
издательства пропускали новые из-
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делия через сеть рецензий. Сейчас
все идет «с колес». Особенно это ка-
сается современных «рабочих тетра-
дей» и настенных таблиц. Когда на
таблице вместе с учебным материа-
лом размещаются посторонние укра-
шения или, хуже того, фрагменты
рекламы, — это ужасно. Когда зада-
ния «рабочей тетради» плохо согласу-
ются с учебником, — это ужасно. Я
уже не говорю об изобилии опечаток
в современной печатной продукции,
связанной с ускорением их производ-
ства. 

Средство обучения, предназна-
чаемое для всеобщего использова-
ния, не должно стеснять учителя. Оно
должно либо полностью брать на себя
проведение того или иного этапа обу-
чения, либо помогать учителю орга-
низовать и провести обучение на том
или ином этапе. 

В первом качестве могут высту-
пать, например, диафильмы или кино-
фильмы, или видеофильмы, или со-
временные обучающие компьютер-
ные программы. Они могут заменить
собой экскурсию или продемонстри-
ровать тот или иной эксперимент, или
провести лекцию по тому или иному
вопросу. И если при этом логика посо-
бия не противоречит логике учебника,
то я не вижу причин, по которым учи-
тель откажется от такого средства
обучения. Конечно, учитель экстра-
класса может не согласиться, чтобы
его лекцию заменили чьей-либо дру-
гой. Но в обычной, рядовой ситуации
это может быть весьма полезно. Хоро-
шо разработанная тетрадь с печатной
основой обеспечивает первоначаль-
ное закрепление. Хорошо составлен-
ные дидактические материалы обес-
печивают проведение самостоятель-
ных и контрольных работ. 

Во втором качестве выступают,
например, отдельные слайды или на-
стенные таблицы с теми или иными
иллюстрациями, формулами. Учитель
по своему желанию включает их в
свою работу: иллюстрирует свой рас-
сказ, приводит справочный материал
и материал для обсуждения. Разуме-
ется, такое пособие не должно содер-
жать в одном кадре несочетающихся
фрагментов. А это бывает: автор по-
собия сплошь и рядом навязывает
пользователю свои вкусы. Смысл же в
том, чтобы дать учителю возможность
выбирать те или сочетания по своему
вкусу. 

Одним словом, всё дело в том,
насколько квалифицированно сдела-
но средство обучения. В понятие ква-
лификации здесь должно входить не
только наличие у автора педагогичес-
кого образования и даже не только
наличие кандидатской или доктор-
ской степени. Нужна квалификация
именно в области создания средств
обучения.

Подскажите, пожалуйста, лите-

ратуру или сайты, где бы подробно и

просто было рассказано, как сделать

единую автоматизированную систе-

му управления техническими средст-

вами учебного кабинета. Имею два

кодоскопа, киноаппарат, лингафон-

ное оборудование и телевизор.

Я снова осмысливал те труды,
которые были опубликованы в 70-е
годы, когда делались попытки повсе-
местно создать предметные кабине-
ты и кабинеты технических средств
обучения. Эти попытки оказались
тщетными по следующим причинам. 

1) Применение техники возмож-
но лишь при имеющихся материалах
для демонстрации. Например, для



использования кодоскопа (графопро-
ектора) нужны транспаранты, для ки-
нопроектора — кинофильмы и т.д. Из-
давать эти средства обучения можно
только промышленным способом, а
применять их будет каждый учитель
индивидуально. Оказалось, что нере-
ально требовать от авторов этих
средств всестороннего учета не толь-
ко общих педагогических требований
к их созданию, но и всевозможных ко-
лебаний учительских вкусов и прист-
растий. Поэтому, например, залежи-
вались в кабинетах без использова-
ния многочисленные (дешевые, по
20-30 копеек!) диафильмы и другие
средства для указанных применений.
И ни по одному предмету не было на-
лажено фабричного изготовления си-
стемы средств обучения.

2) Техника требует частого ис-
пользования, привыкания к ней. Учи-
теля, пытающиеся использовать ее
лишь иногда (в тех случаях, когда, на-
конец, нашли подходящие материа-
лы), оказываются беспомощными пе-
ред ней в жестких условиях урока: не
умеют наладить аппаратуру, испра-
вить погрешности и т.д. 

3) В написанных тогда на эти те-
мы книгах говорилось о том, как
включается аппаратура, как с ней об-
ращаться, но за неимением систем
материалов фактически не указыва-
лось, как сделать эту технику средст-
вом для эффективного обучения. 
Вместе с тем находились отдельные

учителя, которые хорошо использо-
вали технические средства обучения.
Но они обычно пользовались само-
дельными диафильмами, диапозити-
вами, транспарантами и пр. 

Мой вам совет: во-первых, най-
дите в доступной вам библиотеке ли-
тературу на эти темы 70-х гг. прошло-
го века. Не привожу их наименований,
ибо их было тогда очень много и все
они достаточно равноценны, но в на-
ши дни они — библиографическая
редкость, и трудно сказать, что имен-
но из них найдете вы. А во-вторых,
займитесь вместе с вашими ученика-
ми и их родителями созданием мате-
риалов для вашей аппаратуры.

У нас в школе много самодель-

ных средств обучения, в том числе

довольно сложных приборов. Где

можно пройти экспертизу и получить

официальный сертификат на право их

использования в учебном процессе?

Не существует никаких препятст-
вий к использованию в учебном про-
цессе каких бы то ни было самодель-
ных средств обучения. И никаких сер-
тификатов для этого не требуется.
Если же, например, кто-либо из учи-
телей решит использовать на уроке
самодельное средство обучения, ко-
торое может принести вред учебной
деятельности, то обсуждение этого
вопроса вполне в компетенции мето-
дического объединения учителей или
администрации.
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