
Теория образования
и обучения

На определенном этапе развития педа-

гогической науки возникла необходимость

повышения эффективности образования, га-

рантированного достижения обучаемыми за-

планированного результата. В связи с этим

возникло направление в дидактике, которое

назвали «педагогическая технология». Само

словосочетание появилось в отечественной

науке благодаря работам В.П. Беспалько, прав-

да, при неточном переводе английского educa-

tional technology — «образовательная техноло-

гия».

Данное понятие является предельно ши-

роким, оно может описывать любые техноло-

гии, применяющиеся в различных подсисте-

мах образования: управлении, материальном

обеспечении, финансовых, повышении ква-

лификации, подготовке кадров, учебном про-

цессе образовательных учреждений различ-

ного типа. В этом качестве оно аналогично по-

нятию производственной технологии, кото-

рое не указывает на какую-либо технологиче-

скую процедуру получения конкретного про-

дукта. Поэтому термин «образовательная тех-

нология» следовало бы соотнести с названием

научной дисциплины, изучающей закономер-

ности технологизации всей системы образо-

вания и её отдельных подсистем, а не только с

учебным процессом. Однако традиции массо-

вого сознания навязывают новым словообра-

зованиям определённые значения, принятые

в данной культуре [3, с.19–20]. В российской

педагогической культуре слова «образователь-

ная технология» интуитивно ассоциируются

с учебным процессом в образовательном уч-

реждении, т.е. имеют узкий смысл. Следуя этой

традиции, мы также будем в дальнейшем ис-

пользовать понятие образовательной техно-

логии именно как технологии специально ор-

ганизованного процесса взаимодействия учи-

телей и учащихся, направленного на достиже-

ние запланированных целей образования, т.е.

технологии учебного процесса. Тогда понятия

технологий обучения, формирования, разви-
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тия, воспитания и т.д. образуют множество ви-

довых понятий в классе образовательных тех-

нологий. Любая из них является технологией

образовательной.

Особо отметим педагогическую техно-

логию, которая претендует на ту же меру общ-

ности, что и понятие образовательная техно-

логия. Это связано с тем, что раньше учебный

процесс назывался педагогическим. В опреде-

ленном смысле понятия педагогическая и об-

разовательная технология можно рассматри-

вать как синонимы. Однако, учитывая возрас-

тающую интеграцию российской и мировой

систем образования, целесообразно отдать

предпочтение термину «образовательная тех-

нология».

Кроме того, в последнее время часто под

«педагогической технологией» в отечествен-

ной литературе понимают работы, посвящен-

ные проблемам воспитания. Мы будем ис-

пользовать этот термин именно в таком значе-

нии. А для более широкого контекста приме-

ним понятие «образовательная технология».

Сначала дадим краткий исторический

экскурс. Без технологий педагоги как-то обхо-

дились вплоть до 60-х годов. В их распоряже-

нии был, во-первых, педагогический опыт. Бу-

дем понимать под этим совокупность правил,

рекомендаций, связанных с образовательной

деятельностью, которые не обладают явными

признаками системности, получены эмпири-

чески или интуитивно. Во-вторых, достаточно

давно были известны методические разра-

ботки. В отличие от просто опыта они имели

признаки системности и были спроектирова-

ны, т.е. обладали научной основой. Для пере-

дачи конкретного содержания образования

создавали целостную совокупность разрабо-

ток, систематизировали её. Такая система по-

лучила название методики обучения.

Пойдём дальше по пути абстрагирования

и определим третий этап. Когда удаётся спроек-

тировать теоретическую систему правил обра-

зовательной деятельности, не «привязанную»

к конкретному содержанию образования, обла-

дающую воспроизводимостью и гарантиро-

ванностью конечных результатов, то мы имеем

образовательную технологию.

Ниже представим простую модель все-

возможных вариантов правил образователь-

ной деятельности. Помня о популярном ныне

кинофильме, назовём эту модель «матрицей».

Распределим эти варианты трижды. Для этого

применим три группы оснований для класси-

фикации: 

1) эмпирические — теоретические; 

2) имеющие явные признаки систем-

ности — не имеющие этих признаков; 

3) предметные (утилитарные) — бес-

предметные (универсальные)(табл. 1).

эмпирические Педагогический опыт Методика обучения

теоретические Методические разработки Образовательная технология

предметные беспредметные

Таблица 1
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Ещё один — третий — квалификацион-

ный признак у нас не поместился, а трехмер-

ную конструкцию делать не хочется, т.к. она

сложна для восприятия.

Поступим проще: распределим вари-

анты образования ещё раз (табл. 2).

Как видим, всю совокупность правил

образовательной деятельности можно

классифицировать по-разному. Это анало-

гично нескольким вариантам разбиения

единого тела на части, что отражено на ри-

сунке ниже.

В образовании, заметил В.П. Зинченко,

мы далеко не всегда поднимаемся даже

до уровня технократического мышления.

Иными словами, образование недостаточно

технологично, чтобы быть гуманитарным.

В связи с этим приобщение будущего препо-

давателя не только к предметной, но и опера-

циональной стороне знания выступает как

один из путей гуманитаризации профессио-

нальной подготовки. Исходным положением,

лежащим в основе этого тезиса, является за-

кон развития знания в единстве его предмет-

ной и операциональной сторон [4, с. 18].

Давайте разберемся в необходимости

и закономерности появления технологий

обучения. Поможет нам в этом статья

Ю.В. Сенько [4, с.16]. «Techne» — искусство,

мастерство, умение, можно даже сказать, ре-

месло. Для учителя это конкретно-предмет-

ное (утилитарное) знание, проявляющееся

в профессиональных умениях, в частности,

в умениях транслировать (передавать) зна-

ния. Когда утилитарное знание продуктивно

соединяется с операциональным (деятель-

ностным), можно говорить о становлении

профессиональной культуры педагога.

По Дистервегу, это встреча материальной

и формальной частей педагогической дея-

тельности. А от дидактической культуры

(или мастерства, «техне» — здесь это почти

синонимы) — один шаг до технологии обу-

чения, которая является областью педагоги-

ческого знания или общепедагогической

культурой. Технология обучения служит по-

средником между теорией и практикой

образования. Если теория обучения (дидак-

тика) — онтологическое знание, т.е. знание-

описание, то технология обучения-знание

нормативное, т.е. знание-предписание. Поэ-

тому в её состав включаются знания о нормах

Педагогический опыт Методика обучения

Методические 
разработки

Образовательная
технология

Не имеют 
явных признаков 
системности

Имеют 
явные признаки
системности

Таблица 2

Предметные

Правила
образовательной

деятельности

Теоретические

Беспредметные

Эмпирические
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управления и о конкретных способах органи-

зации учебного процесса, установлении пос-

ледовательности процедур обратной связи,

а также о корректировке промежуточных ре-

зультатов и т.д.

Как ни парадоксально, на первый

взгляд, прозвучит, но чем эффективнее вы-

полняемые действия, тем меньше мы их

осознаем. Иными словами, чем больше ре-

альный результат соответствует цели как

мысленной модели этого результата, тем

меньше осознаются познавательные и прак-

тические действия, оставаясь, разумеется,

сознательно контролируемыми [4, с.20].

Действительно, эффективность определяет-

ся степенью достижения планируемых ре-

зультатов при минимуме затрат. Оптимизи-

рованные действия, доведенные до автома-

тизизма, требуют минимальных затрат вре-

мени, усилий, материальных средств (если

действия оптимизированы).

Образовательная технология — систе-

ма, состоящая из следующих элементов.

1. Модель исходного состояния уча-

щегося, заданная множеством свойств,

наличие которых необходимо для осущест-

вления технологического процесса.

2. Некоторого диагностичного и опе-

рационального представления планируе-

мых результатов обучения (модель конеч-

ного состояния учащегося).

3. Средства диагностики текущего со-

стояния и прогнозирования тенденций

ближайшего развития (мониторинга) сис-

темы.

4. Набор моделей обучения.

5. Критерии выбора или построения

оптимальной модели обучения для данных

конкретных условий.

6. Механизмы обратной связи, обес-

печивающие взаимодействие между данны-

ми диагностики и выбором модели обуче-

ния, соответствующей полученным данным

[3, с.31–32].

Характерная для гуманитарных сис-

тем неопределенность проявляется в следу-
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ющем. Каких-либо формализованных кри-

териев выбора оптимальной модели обуче-

ния для каждого типа конкретных условий

не существует. Это полностью вопрос про-

фессиональной компетентности учителя,

его опыта, педагогической интуиции. Для

выбора педагогических приёмов важен

эмоциональный (аффективный) элемент,

который трудно, а чаще невозможно форма-

лизовать и полностью воспроизвести. Здесь

опять определяющую роль играет личное

искусство педагога.

ТРИ КОНЦЕПЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Первая концепция образовательных

технологий выросла из частнометодическо-

го подхода. Для традиционной методики ха-

рактерно неопределённое описание целей

обучения, выражаемое требованиями про-

граммы, при смутном представлении о со-

стоянии обучаемых, заключённом в поня-

тии «успеваемость». Образовательный про-

цесс выстраивается на основе обобщения

опыта наиболее успешных учителей: как

они отбирают и предъявляет материал, ка-

кие примеры приводят, какие вопросы зада-

ют, какие задания предлагают, каким обра-

зом оценивают качество усвоения этого ма-

териала. Для каждой конкретной ситуации

отыскивается образец педагогической дея-

тельности успешного учителя, и этот обра-

зец настоятельно рекомендуется другим

учителям. Но применение чужого опыта ни-

чего не может гарантировать, поэтому очень

важным оказывается прогноз развития сис-

темы, чтобы вовремя вмешаться, если про-

цесс отклонится от желаемого. По этой при-

чине ключевым элементом традиционного

частнометодического подхода является про-

гностика. Это основная цель получения ин-

формации обратной связи. Пробы и ошиб-

ки — самая характерная черта частномето-

дического подхода.

Накопившийся за долгие годы опыт поз-

воляет выделить типичные для успешных учи-

телей и имеющие всеобщее значение более

или менее строго прописанные последова-

тельности процедур. В какой-то момент эти

последовательности с адекватными им средст-

вами утрачивают предметность, становятся

применимыми к различному предметному со-

держанию. Они и являются технологически-

ми компонентами внутри частнометодиче-

ского подхода. Эти технологии целесообразно

называть технологиями обучения из-за огра-

ниченности решаемых ими задач.

Выделим последовательность этапов

создания образовательной технологии, ос-

нованной на первой концепции.

Определение пожеланий как целей.

Выделение требований на основе

сложившихся предпочтений и потребностей.

Построение системы прогнозиро-

вания результатов.

Накопление опыта преподавания.

Анализ, систематизация и обобще-

ние опыта.

Приобретение аналогичного опыта

на ином, близком предметном содержании.

Утрата предметности, рождение

собственно технологии.

Научное обоснование.
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Определим ключевые слова, описыва-

ющие такого рода технологии: требования,

опыт, прогностика, успеваемость. Эти тех-

нологии логично называть эмпирическими

в силу опытного происхождения.

Вторая концепция появилась в 50-х го-

дах прошлого века как противовес нечётко-

сти и неопределённости традиционного ме-

тодического подхода. Задача ставилась так:

на основании научных закономерностей

спроектировать оптимальный образова-

тельный процесс и обучить педагогов его

реализации. Здесь уже обязательно точное

знание начального состояния, необходима

однозначная интерпретация целей, неиз-

бежна формализация технологических опе-

раций.

Для технологий, построенных на ос-

нове второй концепции, основой является

планирование результатов обучения как ди-

агностично и операционально выраженных

целей и непрерывная диагностика результа-

тивности образовательного процесса. Точ-

но и конкретно поставленные достижимые

цели тесно связаны с содержанием учебно-

го материала. Для конкретных условий чет-

ко сформулированные цели позволяют

подобрать подходящие методы, формы,

приёмы и средства их достижения из всего

имеющегося педагогического арсенала.

Идея представлялась педагогам настолько

простой и поэтому привлекательной, что

работы над ней не прекращаются по сей

день. На 50–80-е годы выпадают две эпохи в

дидактике и практике образования, во мно-

гом изменившие устоявшиеся взгляды. Это

идея программированного обучения, овла-

девшая умами в 60-е годы, и теория проб-

лемного обучения, ставшая педагогическим

знаменем 70-х годов.

В реальной истории образования тех-

нологии второй концепции обычно связа-

ны с содержанием, для передачи которого

они проектируются, и начальными условия-

ми. Субъектами проектирования выступают

команды проектировщиков-технологов,

продуктом деятельности которых являются

технологические карты, задающие пошаго-

во все действия учителя и школьников, хара-

ктер и способ представления результатов

деятельности, критерии оценивания.

Этапы создания технологий по второй

концепции:

Определение целей.

Планирование результатов обуче-

ния как системы диагностичных и операци-

ональных целей.

Построение системы входной, те-

кущей и выходной диагностики.

Научный анализ для отыскания оп-

тимальной траектории перехода от началь-

ного состояния к планируемым результатам.

Синтез: построение программы, то

есть последовательности процедур, и отбор

адекватных им средств обучения.

Подготовка технологических карт

как средства управления образовательным

процессом.

Экспериментальная проверка и от-

ладка технологии.

Ключевые слова второй концепции по-

строения технологии: планирование ре-

зультатов обучения, программа, диагно-

стика, управление.
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Новая — третья — концепция принята

в 90-х годах. Она выражается в признании

вероятностного характера образовательно-

го процесса, во внимании к субъектности

ученика. Узость и однозначность целей,

достигаемых за счет педагогических техно-

логий 50–80-х годов, приходит в противоре-

чие с принятым теперь приоритетом раз-

вития человеческой индивидуальности и лич-

ности, установкой на самоактуализацию,

поощрением неповторимости человека. Каж-

дый ученик заслуживает собственной траекто-

рии движения по учебному материалу, отвеча-

ющей его целям, потребностям и интересам.

Субъектом образования выступает личность,

способная ориентироваться во всем многооб-

разии противоречий современного мира, а не

только в конкретном пространстве социаль-

ной системы. Меняются ценностные установ-

ки в обществе и образовании: обсуждается пе-

реход от «школы памяти» — к «школе мышле-

ния» и далее к «школе саморазвития».

Цели образования становятся не только

многопрофильными, но и многоуровневыми;

внутренняя дифференциация оказывается

неизбежным элементом образовательного

процесса. Но тогда вместо одной общей трае-

ктории приходится выстраивать множество

частных траекторий, ведущих в нужном на-

правлении. Если в технологиях 60–80-х годов

постоянная диагностика имела целью свое-

временное обнаружение отклонений от трае-

ктории для принятия немедленных коррек-

ционных мер, то в современной образова-

тельной технологии диагностика нацелена на

раннее обнаружение и прогнозирование тен-

денций развития каждого ученика и на мик-

роуровне, и на макроуровне. Конечно, инди-

видуальное воздействие на каждого ученика

практически невозможно. Можно воздейст-

вовать только на целостную среду, в которую

погружен каждый ученик. Но при этом необ-

ходимо обеспечить субъективность ученика и

достижение им целей образования. Это нель-

зя сделать, не располагая хотя бы грубой, но

при этом достаточно дифференцированной

моделью каждого ученика.

Концепция стохастических техноло-

гий описывается следующими ключевыми

словами: субъектность, проектирование, мо-

ниторинг, вероятность.

Этапы проектирования стохастиче-

ской технологии.

Определение целевых групп.

Планирование результатов обуче-

ния как профильных и уровневых систем

диагностичных и операциональных целей.

Построение системы мониторинга.

Вероятностное проектирование

процедур, задающих желательное развитие

обучающей среды.

Вероятностное проектирование

индивидуальных траекторий развития обу-

чаемых за счет изменения свойств обучаю-

щей среды.

Разработка эвристических алго-

ритмов управления образованием.

Экспериментальная проверка и от-

ладка технологии.

Вопросы и задания

1. Существует мнение, что педагоги-

ческие технологии «произрастают» из про-

граммированного обучения. Какие на это

есть основания?
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2. Приведём цитату из книги Гусин-

ский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в фи-

лософию образования. М.: Логос, 2001. С. 187.

«В личностно-отчуждённой традиции

кажется желательным и возможным нала-

дить гарантированное производство проду-

кта образовательной системы с наперед

заданными свойствами, обеспечить это про-

изводство инструкциями, технологически-

ми картами и схемами. Тогда педагогиче-

скую деятельность можно свести к последо-

вательной цепочке операций, которая, если

исполняется чётко и аккуратно в пределах

допусков, всегда приводит к одному и тому

же (одинаковому для всех) «успешному»

результату. Нельзя сказать, что такой взгляд

совсем лишён смысла, в сущности, именно

так и смотрит на дело образования бихевио-

ризм. Но какого рода задачи можно решать

при таком подходе? Нам кажется, что приме-

нение понятия «педагогическая техноло-

гия» в какой-то мере оправдано лишь в отно-

шении приобретения навыков не слишком

высокого уровня, например навыков вожде-

ния автомобиля».

О каком классе образовательных техно-

логий здесь говорится. Приведите пример

содержания математического образования,

которое вполне может быть усвоено с помо-

щью такой технологии и объясните почему.

Может быть, вы знаете авторов-математиков,

создавших такого рода технологии? Связана

ли позиция Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчани-но-

вой с принципиальным ограничением сферы

применимости образовательных технологий,

а также с отказом от технологий личностно

ориентированного обучения?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА
Урок — это элемент в более крупной

единице, предназначенной для изучения те-

мы. Проектирование урока начинается с то-

го, чтобы выяснить, какую роль в структуре

изучения темы он играет. Результатом этого

этапа будет определение типа урока. Это

первый этап проектирования.

Постановка целей — второй этап про-

ектирования. При этом важно выделение

ведущей цели, которая определит всю логи-

ку будущего урока. Для уроков закрепления

или для уроков изучения нового материала

цели могут быть разными для разных групп

учеников. В этом случае, выбирая организа-

ционную форму урока, мы будем иметь

в виду дифференцированное обучение.

Проектировать процесс можно только

для диагностично и операционально поста-

вленных целей. Поэтому цели урока необ-

ходимо привести именно в такую форму,

т.е. представить в виде задач. Ориентиром

здесь должен служить образовательный

стандарт.

Если мы практикуем дифференциро-

ванное обучение, то не забудем сделать сис-

тему задач разноуровневой. Планирование

результатов обучения — это представление

целей системой задач, что происходит на

третьем этапе планирования.

Теперь поговорим о предыстории. Ка-

кими представлениями и знаниями уже об-

ладают ученики к данному моменту? Каки-

ми умениями и навыками владеют? Какие

нормы, смыслы и убеждения у них сформи-

рованы? На четвертом этапе проектируют-

ся процедуры определения начальных усло-
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вий. При необходимости вводное повторе-

ние найдёт своё место в модели урока.

Теперь, исходя из поставленных глав-

ных и второстепенных задач, подберём метод

обучения, адекватный этим задачам. Для этого

зададим себе уже известные вопросы, отвечая

на которые учтём психологические и социо-

метрические характеристики класса:

1. Нужно ли мне вводное повторение

в начале урока, буду ли я сообщать ученикам

начальные условия или это целесообразно

поручить им самим? Позволяет ли имеюще-

еся время использовать модельный метод

обучения?

2. Нужно ли явно формулировать

промежуточные задачи?

3. Следует ли решение промежуточ-

ных задач дать готовыми?

Выбор метода обучения — пятый этап
проектирования урока.

Любой метод реализуется в какой-то

форме, поэтому шестой этап связан с отбо-

ром подходящей организационной формы

обучения. Чтобы выбрать организационную

форму, ответим на три вопроса:

1. Косвенный или организованный

характер будет носить деятельность по вос-

питанию (направляемому развитию) и са-

моразвитию (собственно развитию)?

2. Каким должен быть информацион-

ный режим, т.е. как будут меняться во време-

ни информационные потоки?

3. Является ли обрабатываемая дидак-

тическая единица укрупненной или ограни-

ченной? Другими словами, предполагается

ли задействование взаимнообратных мыс-

лительных операций?

При таком подходе выбор организаци-

онной формы не явно ориентирован на метод,

который уже был подобран учителем до этого.

При ответе на эти вопросы следует учитывать

дидактические цели, которые поставил препо-

даватель ранее. Можно заметить, что выбор

метода связан с целями, которые и определя-

ют его. Поэтому мы и отметили всегда возни-

кающую связку форма — метод.

Итак, ответив на поставленные вопро-

сы, мы получим формулу — схему организа-

ционной формы обучения и при желании

найдём ей достойное место в матрице, о ко-

торой мы говорили ранее.

Если предполагается дифференциро-

ванное обучение, допустим, на уроке закре-

пления материала, то информационный

режим может быть только интроактивным,

что сужает сферу поиска.

Теперь дидактическая основа урока

(метод + форма) готова. Правда, среди эле-

ментов урока могут встретиться такие, кото-

рые подчинены другим целям, связанным

с изучением крупного блока тем. Например,

это повторение или текущий контроль.

Распределение подобных элементов по уро-

кам намечается ещё при планировании изу-

чения всего этого блока. Возможна коррек-

тировка, связанная с перемещёнием таких

элементов в следующий урок, если они не

вписываются в проектируемый. Далее рас-

смотрим оставшиеся задачи урока и опреде-

лим, какие ещё элементы нужны в структуре

этого урока. Если основной элемент предпо-

лагает дифференцированную работу, то

весь урок будет иметь нелинейную структу-

ру, что выразится в практически полном
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совпадении урока и его основного элемента.

Если же урок линейный, предназначен для

работы со всем классом, то выясним, какие

элементы могут усилить основной элемент,

какие нужны для его обслуживания. Компо-

новка всех вспомогательных элементов

в целостную композицию, то есть разра-

ботка структуры урока — это седьмой этап
проектирования. На этом этапе будущий

урок оформляется в виде файла — плана или

схемы.

На восьмом этапе проектируются ме-

тоды обучения и организационные формы

для вспомогательных элементов.

Девятый этап — содержательное на-

полнение урока. Здесь мы подбираем тек-

сты: что расскажем ученикам, что предло-

жим изучить самостоятельно, какие зададим

вопросы и задания. Выделим блок задач для

коллективного обсуждения, индивидуаль-

ной работы, самостоятельной деятельности

на длительный срок, опишем проектные

проблемы. Наметим контрольно-измери-

тельные мероприятия успешности обуче-

ния. Рекомендация: чтобы не загромождать

план-схему урока, лучше все эти тексты

оформить отдельными файлами. С годами

учитель с неизбежностью меняется сам и

меняет эти файлы.

Далее выясним, какое материально-

техническое обеспечение нам понадобится,

чтобы эффективно работать с этими текста-

ми. Возможно, лучший эффект даст мульти-

медийная презентация с компьютера через

видеопроектор. Но, вовремя вспомнив о сто-

имости такого удовольствия, ограничимся

раздаточным материалом на листочках бу-

маги. Можно использовать компьютерную

программу, моделирующую природное яв-

ление. Есть и доступные средства, существу-

ющие в каждой школе: кодоскопы, диапро-

екторы, видеомагнитофоны и т.д. Не изжили

себя и плакаты, таблицы, карты (географи-

ческие), карточки и другие тысячи мелочей.

Мы закончили отбор средств обучения —

десятый этап проектирования.

Одиннадцатый этап — обдумывание

организационной схемы урока: кому с кем

сидеть, в каких группах работать, когда куда

идти, какие задания выполнять и на какие

вопросы отвечать.

Аккуратное исполнение этих 11 эта-

пов позволяет учителю спроектировать

профессиональный, технологичный урок.

Но уроки — это ещё и отношения людей.

Многое здесь непроектируемо в принципе.

Умелое применение продуманных и краси-

вых приемов педагогической техники,

психотехнических и имиджелогических

рекомендаций может сильно увеличить

эффект. Поэтому не будем пренебрегать

факультативными (дополнительными)

этапами.

Двенадцатый этап — подбор или изо-

бретение подходящих приёмов педагогиче-

ской техники. Они делают урок интерес-

ным, увлекательным, помогают поддержи-

вать психологический комфорт и дружест-

венную атмосферу взаимодействия.

Тринадцатый этап связан с имиджем

урока. Возможно, следует внести изменения

в интерьер помещёния: переставить мебель,

изменить оформление стендов, иначе пове-

сить шторы, по-другому аранжировать цве-
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ты, сделать подсветку, зажечь свечи, не забы-

вая о безопасности и т.д. Не повредит и му-

зыка в первые и последние минуты, при са-

мостоятельной работе с материальными

объектами, например во время лаборатор-

ной работы. Частью проекта урока является

внешний облик учителя — от костюма до ко-

сметики и выражения лица. Психотех-ники

советуют придумать к уроку девиз или эпи-

граф, переходящие флажки, эмблемы

[3, с.122–125].

Вопросы и задания:

1. Разработайте урок по предложенно-

му плану проектирования. Математику вы-

бирать не обязательно, учебный предмет мо-

жет быть любым.
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