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Появление технических средств записи и пере-

дачи информации, начиная с древнего «волшеб-

ного фонаря» и кончая компьютером, вызывало

немедленный всплеск надежд у энтузиастов

этой техники на быструю техническую револю-

цию в образовании со всеми вытекающими от-

сюда последствиями в радикальном совершен-

ствовании образования. Но проходило время,

утихали страсти и стиралась новизна очередно-

го технического чуда, а образование оставалось

на том же уровне и с теми же проблемами.

Естественен вопрос: ПОЧЕМУ?

Если читатель внимательно дочитал мои преды-

дущие статьи в журнале, то можно надеяться,

что он сумеет найти правильный ответ на этот

вопрос ещё до чтения последующего объясне-

ния этому кажущемуся парадоксу.

«Áåññìåðòèå» áóìàæíîãî ó÷åáíèêà

В течение всего ХХ в. предпринимались неодно-

кратные попытки революционизировать техно-

логию создания учебников, заменяя привычный

бумажный учебник различными новациями:

слайдо-учебником, киноучебником, рабочей

книгой, учебником-газетой, наконец компьютер-

ным учебником. Ни одна из этих попыток не

увенчалась успехом: бумажный учебник оста-

вался главным источником знаний в учебном

процессе. И в этом стихийно проявилась основ-

ная особенность человеческого восприятия ин-

формации, подмеченная и возведённая в прин-

цип гештальт-психологами: это целостность

восприятия информации человеком. В, каза-

лось бы, пустяковом факте, заключающемся в

том, что человек может держать в руках и обо-

зревать в целом всю книгу и каждую страницу в

отдельности, отражаются особенности его вос-

приятия и потребность оценивать подлежащий

изучению предмет в целом. По-видимому, это

формирует у человека установку на деятель-

ность и позволяет ему отслеживать своё про-

движение в материале. Ни один другой носи-

тель учебной информации не даёт ученику та-

кой возможности, поэтому, прогнозируя буду-

щее бумажного учебника, можно предположить,

что он постоянно будет входить одним из компо-

нентов в любые комбинированные системы бу-

дущего, как это происходит в настоящее время.

Àóäèîâèçóàëüíûå ñðåäñòâà ðàçâèòèÿ

äèäàêòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé

áóìàæíîãî ó÷åáíèêà

Бумажный учебник не говорит, его картинки

статичны, а их изобразительные возможности

ограничены форматом книги. Всё это легко пре-

одолевается современными техническими сред-

ствами хранения и воспроизведения информа-

ции, такими как видеомагнитофон с телевизо-

ром и компьютер. Полезность использования

этих средств в обучении может отрицать только

законченный скептик. В то же время в его скеп-

тицизме будет содержаться изрядная доля

правды, если будет утверждаться, что примене-

ние учителем в классе технических средств (ра-

зомкнутое управление, рассеянный информаци-

онный процесс) может существенно поднять ка-

чество усвоения учащимися учебного предмета.

Этого не произойдёт. Лишь несколько улучшит-

ся общая ориентировка учащегося в материале

благодаря насыщенности видеоряда фактурой

учебных элементов (УЭ) и цветом.

Другое дело — использование аудиовизуаль-

ных средств в контексте обучающей программы

программированного учебника, когда учащийся

самостоятельно оперирует техническим средст-

вом, будь то видеомагнитофон, компьютер или

слайдо-проектор.

Êîìïüþòåðíîå ðàçâèòèå

äèäàêòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé

ó÷åáíèêà

Современные компьютеры являются мощными

преобразователями информации. Они могут

выполнять многие операции учебного процесса,

но не все. Компьютер не может учитывать эмо-
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циональное состояние учащегося или его дура-

шливое поведение, если тому захочется поизде-

ваться над компьютером.

Но у компьютера имеется бесспорно мощное

преимущество перед бумажным учебником в

оперативном манипулировании массивами ин-

формации. Что это значит? В программирован-

ном обучении, когда возникает необходимость

корректировать учащегося при обнаружении

слабого усвоения им учебного материала, уча-

щемуся могут предлагать либо дополнитель-

ные учебные процедуры — учебную исполни-

тельскую деятельность плюс контрольные дей-

ствия учащегося (ИД + КД), либо повторное

прохождение этапа ориентировочных действий

(ОД). В любом случае, если это бумажный учеб-

ник, то, во-первых, его объём сильно разраста-

ется за счёт включения на всякий случай до-

полнительных фрагментов обучающих про-

грамм. Кроме этого, отсылки учащегося для

«дообучения» не могут быть проконтролирова-

ны, т.к. их невыполнение не препятствует уче-

нику продвигаться в программе с пробелами в

знаниях. Этого не допустит компьютер. Все

процедуры с «дообучением» очень громоздки и

трудоёмки для учащегося, если ему приходится

десятки раз перелистывать учебник, чтобы най-

ти страницу, к которой он адресован. Компью-

тер сам «листаёт» учебник, моментально пре-

доставляя учащемуся нужный учебный матери-

ал того или иного рода.

В то же время нецелесообразно весь бумажный

учебник переносить в компьютер. Это не только

перегружает его оперативную память, но и за-

трудняет учащемуся поиск нужной справки и об-

щее ви�дение структуры учебника.

Нельзя здесь не упомянуть и об упрощённом

подходе к программированию обучения, приня-

тому сегодня в коммерческом производстве

компьютерных учебников. Все они построены по

одной и той же схеме: Информация + Тест пер-

вого уровня на различение (Multiple Choice

Test). При ошибке учащийся в лучшем случае

снова возвращается к той же информации и за-

тем предлагается тот же тест. Вся обучающая

процедура заключается в многократном повто-

рении этого цикла. В худшем случае ему просто

сообщается правильный ответ. При ознакомле-

нии с подобным образом свёрнутыми и сокра-

щёнными программами создаётся представле-

ние, что их авторы взяли на вооружение бихеви-

ористическую теорию усвоения, но поленились

применить её в полной мере. Конечно, при ис-

пользовании подобных педагогически прими-

тивных программ ожидать повышения интереса

педагогов к компьютерному обучению не прихо-

дится, что и наблюдается повсеместно. Напро-

тив, ознакомившись с компьютерным курсом по

своему предмету, даже педагогически невеже-

ственный преподаватель немедленно отвергнет

его, т.к. Природа наградила педагога гораздо

более совершенным педагогическим умением

(Диалог) и интуитивно более высоким требова-

нием к качеству обучения учащихся.

Каковы же пути педагогически грамотного при-

менения компьютера в обучении? На основе из-

ложенного в этой книге о теории учебника мож-

но достаточно точно и кратко сформулировать

ответ на этот вопрос.

Прежде всего необходимо, следуя всем прави-

лам и рекомендациям, изложенным выше, раз-

работать педагогическую систему, которую

предполагается реализовать через компьютер.

При этом с самого начала надо принять чёткую

установку на то, что компьютер рассматривает-

ся как самостоятельное автономное средство

обучения вне всякой связи с деятельностью учи-

теля в той же педагогической системе. Эта уста-

новка необходима по следующей причине: лю-

бое предположение об участии учителя сразу

ослабляет жёсткое требование гарантированно-

сти процесса обучения, обязательное для ком-

пьютера. К учителю такое требование не может

быть предъявлено никогда, поскольку для него

оно невыполнимо в принципе.

Компьютерное обучение начинается после

вхождения учащегося в систему. После его ре-

гистрации автоматически производится тести-

рование исходного уровня знаний учащегося по

предмету или теме, которая избрана учащимся

для изучения. На этой основе определяются УЭ,

подлежащие изучению, дидактический процесс

и конечная цель обучения.

При компьютерном обучении благодаря замкну-

тому управлению процессом обучения можно,

наконец, отказаться от промежуточных и фи-

нальных экзаменов и судить о качестве усвое-

ния учащимся материала, оценивая деятель-

ность по полноте осуществлённого учебного

процесса при выполнении им операционных ка-

дров программы. Это даёт почти тридцатипро-

центную прибавку ко времени обучения.  �


