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Поверхностное образование ничего не оставляет ни уму, ни сердцу. Только прочные
умственные умения и навыки, загнанные в подсознание многократным упражнением и
изнуряющим тренажом, остаются надёжным основанием для наращивания новых зна-
ний, умений. Не создав основу, тщетно надеяться на развитие производных качеств.

Продуктивная педагогическая технология нацелена на прочное усвоение базисных
знаний, умений. Конечно, придётся пожертвовать шириной охвата. Но лучше меньше,
да лучше. Так учили классики, а они знали, что говорили.

Что необходимо делать, чтобы знания, умения были прочными? Если ребёнок не
получает достаточно прочных базисных знаний, умений в начальной и основной школе,
то его дальнейшее развитие находится под угрозой. В начальной и основной школе че-
ловек получает 80% всех знаний, которые он будет активно использовать в дальнейшей
жизни. Полная средняя школа добавит к ним ещё 10%, вуз — 5%, остальные —
жизнь. Это означает только одно: базисные школьные знания должны быть усвоены
настолько прочно, чтобы оставаться действенными на протяжении всей жизни.

Непрочность базисных знаний, умений — бич современной школьной подготовки.
Мы уже давно и грубо нарушаем законы упрочения знаний и прекращаем обучение
обычно тогда, когда получено первое их безошибочное воспроизведение. В нормальном
обучении этот момент — не конец, а лишь начало обучения. Знания, умения затем сле-
дует повторять, закреплять, чтобы они навсегда остались в памяти. Среднее число по-
следующих повтороений каждого важного положения — не менее 400–500 в зависи-
мости от сложности. Повторения и закрепления растягиваются на весь период обуче-
ния. Учитель только то и делает, что повторяет, добавляя каждый раз небольшую
толику новых знаний. «Мы зубрили до посинения», — вспоминает свои школьные го-
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ды писатель В. Панаев. Но зато и через
60 лет он во всех деталях помнил, что изу-
чал во втором классе.

Продуктивные знания, умения — не
только прочные, но и действенные. То есть
такие, которые пригодятся человеку в жиз-
ни и не осядут мёртвым грузом в его памя-
ти. Конечно, непорочность мышления,
простота и наивность — тоже немалые до-
стоинства. Наивная простота, утверждали
ещё древние философы, лучше искажён-
ных истин. Но роскошь сохранить перво-
зданную непорочность ума в этом мире мо-
гут позволить себе очень немногие.

Проблема действенности школьных
знаний в первую очередь относится к со-
держанию обучения. Точнее — к его на-
правленности. Содержанием воспитыва-
ется способ использования преимуществ
своего развития. 

Какой вид организации учебно-вос-
питательного процесса лучше других по-
дойдёт для решения ключевых проблем
продуктивного обучения: формирования
прочных знаний, умений, воспитания дей-
ственных способов мышления, удовлетво-
рения потребностей личности?

Ïðÿìî ê öåëè

В продуктивной технологии мы можем
выбирать, использовать и комбинировать
все известные нам виды обучения: объяс-
нительно-иллюстративное, проблемное,
программированное, компьютерное. Из
общей теории педагогики известно, что
эти виды не могут занимать «всю пло-
щадь» учебно-воспитательного процесса,
а должны использоваться умеренно и в
тех случаях, когда с их помощью более
эффективно решаются поставленные за-
дачи. Приоритетным традиционно счита-
ется объяснительно-иллюстративное обу-
чение. Его педагогические преимущества
хорошо известны: оно экономит время,
быстро ведёт к цели, сберегает силы учи-
телей и учеников, облегчает последним
понимание сложных знаний, обеспечивает
достаточно эффективное управление про-
цессом. Но вместе с тем ему свойственны

и недостатки: преподнесение «готовых»
знаний, освобождение учеников от необ-
ходимости самостоятельно и продуктивно
мыслить при их освоении, незначитель-
ные возможности индивидуализации и
дифференциации учебного процесса. Наи-
более слабое звено объяснительно-иллю-
стративного обучения — практика, кото-
рая, как известно, — критерий истины и
без которой прочное усвоение знаний,
умений и навыков невозможно. 

А что нам мешает увеличить долю
практики в объяснительно-иллюстратив-
ном обучении и тем самым избавиться от
его недостатков? Тогда это будет уже дру-
гой вид обучения, скажут оппоненты.
И будут правы. Но для нас это не имеет
значения. Наша цель — создание продук-
тивной технологии — не предполагает
терминологических дискуссий. Оставив
базисной объяснительно-иллюстративную
организацию учебно-воспитательного
процесса с открытыми возможностями
внедрения других видов и существенно до-
полнив объяснение практикой, выходим
на новую модификацию. 

Использовалось ли что-нибудь по-
добное раньше? Проанализировав опыт
российской школы, исследовав ведущие
мировые тенденции, мы пришли к выводу,
что после всевозможных проб и ошибок,
многочисленных попыток усовершенство-
ваний мировая педагогика всё пристальнее
всматривается в старинные, проверенные
и надёжные схемы эффективной школьной
работы. Большинство современных тече-
ний продуктивной педагогики отдаёт пред-
почтение классическим вариантам реше-
ния учебно-воспитательных проблем.

Главная новация продуктивной педа-
гогики — обновление путей к цели.
А цель у «рыночной» педагогики яснее
ясной — получение продукта максималь-
ного количества и качества за минималь-
ное время. 

Обозначим новую модификацию
объяснительно-иллюстративной органи-
зации педагогического процесса, усилен-
ную практикой и свободной от всего, что
мешает достижению цели, как целеуст-
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ремлённую. Расшифруем её как «движе-
ние прямо и успешно к намеченной цели»
(сокращённо — ПрУц). Основная цель
её — увеличение времени активной тре-
нировочной работы каждого ученика. Со-
гласно законам обучения, в условиях вы-
сокой концентрации внимания и активно-
сти, большого объёма самостоятельных
упражнений коэффициент усвоения (пра-
вильного выполнения заданий) может до-
стигать 90 и более процентов.

Модель ПрУц включает в себя семь

этапов: пропедевтическая практика,
ориентация, презентация, практика на
примерах, управляемая практика, незави-
симая практика в классе, домашняя само-
стоятельная практика.

Несамостоятельными, относящими-
ся ко всем этапам, являются диагностика
и мониторинг. И до того, как приступать к
работе в режиме ПрУц, и во время рабо-
ты следует проводить основательную про-
верку знаний и навыков учащихся (диа-
гностику), чтобы удостовериться, что они
владеют достаточной базой для успешной
работы в выбранном режиме. Постоянное
и непрерывное наблюдение за работой по
специальной программе (мониторинг) га-
рантирует стабильное течение процесса.

Назначение первого этапа учебно-
воспитательного процесса (пропедевти-

ческая практика) — проверить практи-
ческое наличие сохранения знаний, уме-
ний, изученных на предшествующем
учебном занятии. Уже на первой минуте
педагог предлагает задание, после выпол-
нения которого станет ясно, следует ли
переходить к изучению нового. Это зада-
ние должно быть коротким, не труднее до-
машнего, с «изюминкой», позволяющей
выявить, готовы ли школьники к успеш-
ному продолжению обучения. Чаще всего
это тест на скорость, результатом пра-
вильного выполнения которого является
конкретный показатель. Способ быстрой
проверки — стандартизированные запи-
си, перфокарты, условные коды, поднятые
руки (3–5 минут).

Второй этап учебно-воспитательного
процесса — ориентация. Здесь задают-

ся рамки (условия, характеристики) пред-
стоящего учебного занятия. Учитель разъ-
ясняет свои ожидания, чётко излагает
цель, определяет объём и структуру пред-
стоящей работы, информирует, каким об-
разом будут определяться результаты. 

Третий этап — презентация, т.е.
преподнесение новых знаний. Учитель де-
лает всё, что необходимо: объясняет,
разъясняет, показывает, демонстрирует,
иллюстрирует, приводит примеры. Если
это новая теория, концепция, то обстоя-
тельно обсуждаются все входящие в неё
понятия, даются им определения, форму-
лируются правила и
приводятся на них
примеры. Если это
новое умение, то
определяются и
чётко излагаются
все шaги его фор-
мирования. Каж-
дый шаг обязатель-
но иллюстрируется
примерами. Этим
устраняется один из
главных недостат-
ков объяснительно-
иллюстративного
обучения — в нём
всегда недостаёт
примеров. Учителя
обычно не учитыва-
ют того, что дети не
знают столько, сколько они сами, и не всё
для них так же очевидно, как для учителя.

Главное для педагога — установить,
готовы ли дети, чтобы приступать к прак-
тической апробации учебного материала.
Желательно на этом этапе повторить из-
ложение несколько раз, постепенно свёр-
тывая информацию, чтобы главное было
усвоено прочно и безошибочно.

Четвёртый этап — практика на

примерах. Сначала педагог разбирает
вместе с учениками примеры. Практичес-
кие задания выполняются всем классом,
потом в подгруппах, тройках и парах. Хо-
рошим помощником на этом этапе работы
будет кодоскоп. Когда учитель записывает

È â à í  Ï î ä ë à ñ û é Б У Д Е М  У Ч И Т Ь  О С Н О В А Т Е Л Ь Н О

И П Р О Д У К Т И В Н О
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ход решения задачи на кодограмме, все
видят последовательность операций. Роль
учителя — поддерживать обратную связь,
чутко реагируя на все ответы детей. Пра-
вильные ответы поддерживаются, непра-
вильные — отсеиваются или исправляют-
ся. Нельзя забывать о визуальной под-
держке. Все ученики должны понимать,
что изображено на схемах, могут исполь-
зовать графики, модели, иллюстрации,
схемы, таблицы, диаграммы и др. в каче-
стве подсказки, когда будут действовать
самостоятельно.

Пятый этап — управляемая прак-

тика. Здесь слово «управляемая» озна-
чает, что она проводится под руководст-
вом учителя. Ученики имеют возможность
попрактиковаться в присутствии педагога.
Работа учеников на этом этапе позволяет
учителю оценить их способность самосто-
ятельно выполнять учебные задания по
данной теме. Количество и типы допуска-
емых ошибок анализируются. Учитель ин-
дивидуально помогает всем ученикам.

Шестой этап — независимая (или

полностью самостоятельная) прак-

тика в классе (ученики должны достиг-
нуть уровня точности выполнения зада-
ния не ниже 85–90% на этапе управляе-
мой практики). Цель независимой
практики — закрепить новое знание,
обеспечить его запоминание на длитель-
ное время. Во время независимой прак-
тики ученики выполняют практические
упражнения без помощи учителя. Прак-
тика начинается в классе и продолжается
дома. Роль учителя — своевременная
проверка работ учеников. Определяется,
остался ли уровень точности выполнения
заданий на должном уровне, достиг ли он
100%, необходима ли помощь и допол-
нительные занятия для тех учеников, кто
в них нуждается.

Седьмой этап — домашняя само-

стоятельная практика. Учитель опре-
деляет объём оптимальной тренировочной
работы для прочного закрепления изучен-
ного и приобретения твёрдых навыков.
Цель его — дальнейшее повышение
прочности навыков.

Объяснительно-иллюстративное обу-
чение в нашей школе традиционно прева-
лирует. Что бы ни делал педагог, он объяс-
няет и показывает. Не будем разрушать до
оснований эту правильную и полезную тра-
дицию. Но потребуем от педагога, чтобы
он был не столько активен сам, сколько
побуждал к активности своих учеников.

Кажется простым, а перестроиться
трудно. Привыкли учителя делать сами то,
что должны делать школьники. Конечно,
учить других этому труднее. Парадоксаль-
но, но заставить учебно-воспитательный
процесс «вращаться» вокруг ученика мо-
жет только учитель, который управляет
им со своего «капитанского мостика». 

Òåõíîëîãè÷åñêèå òîíêîñòè

Перед тем как дать новый материал, учи-
тель актуализирует опорные знания и
опыт учеников, проводит пропедевтичес-
кую практику. Затем объясняет знания,
демонстрирует всё к ним относящееся,
проверяет, поняли ли ученики материал,
выполняет с ними вместе пробные прак-
тическое упражнения. После этого следу-
ет поэтапное упрочение изученного путём
самостоятельного выполнения заданий.
Однако первые практические задания
обязательно выполняются под руководст-
вом учителя. Именно безошибочные пер-
вые действия обеспечивают высокую по-
следующую эффективность обучения.

Ориентировочный этап занятия мо-
жет иметь различную структуру, напри-
мер:
1. Вводные упражнения (цель — актуали-
зировать опорные знания, умения, личный
опыт учеников).
2. Обсуждение целей и задач урока.
3. Чёткие однозначные указания (инст-
руктаж) по выполнению заданий.
4. Объяснение, какими материалами сле-
дует пользоваться, какие задания будут
предложены по ходу урока.

Успешное усвоение нового материа-
ла будет во многом зависеть от качества
первоначального объяснения учителя.
Учителя, стремящиеся хорошо обучить,
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Êàê ðàçâèâàòü ïðèëåæàíèå

Ñëîâî «ïðèëåæàíèå» â ñîâðåìåííîé ïåäàãîãèêå

íå î÷åíü ïîïóëÿðíî. Áîëüøå ãîâîðèì îá èíòåðå-

ñå, íà âîñïèòàíèå èíòåðåñà íàïðàâëÿåì âñ¸.

Íî èíòåðåñ — êàïðèçíûé è íåïîñòîÿííûé — íå

ìîæåò ñòàòü íàä¸æíîé îñíîâîé íè äëÿ ïðîäóê-

òèâíîãî îáó÷åíèÿ, íè äëÿ ïðîäóêòèâíîé æèçíè.

Ãîðàçäî íàä¸æíåå îïèðàòüñÿ íà ïðèëåæàíèå —

ñîçíàòåëüíî ñôîðìèðîâàííîå îòíîøåíèå ê òðóä-

íîìó è íå âñåãäà èíòåðåñíîìó äåëó. Øêîëà êàê

ðàç è äîëæíà åãî ôîðìèðîâàòü, ÷òîáû âûøåäøèé

èç å¸ ñòåí ÷åëîâåê áûë ñïîñîáåí âûïîëíÿòü íå

òîëüêî èíòåðåñíóþ åìó ðàáîòó, íî è âñÿêóþ äðó-

ãóþ, êîòîðóþ ïðåäëîæèò åìó æèçíü; íå ïîðõàë ïî

æèçíè ïðàçäíûì ìîòûëüêîì, íî, ðóêîâîäèìûé

äîëãîì è íåîáõîäèìîñòüþ, ñïðàâëÿëñÿ ñ ëþáûì

äåëîì, óïîäîáëÿÿñü òðóäîëþáèâîé ï÷åëå.

Ïåäàãîãèêà ëåãêî âïàäàåò â îäíîñòîðîííîñòü,

ïðåäúÿâëÿÿ òðåáîâàíèÿ òîëüêî ê ó÷åíèêó, íî íå

ê ó÷èòåëþ. Âîò ïî÷åìó, ïðåæäå ÷åì ãîâîðèòü

î ðàáîòå ó÷åíèêà, ìû äîëæíû îáðàòèòüñÿ ê èñêóñ-

ñòâó ó÷èòåëÿ ïðîáóæäàòü è óäåðæèâàòü ïðèëåæà-

íèå è ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü. Îäíà èç âàæíåéøèõ

ãëàâ ïåäàãîãèêè, êîòîðóþ íàøà íàóêà âûñîêîìåð-

íî íå çàìå÷àåò, ýòî, áåññïîðíî, ãëàâà, ãäå èä¸ò

ðå÷ü îá èñêóññòâå íàó÷èòü ðàáîòàòü. ×åì âûøå

ýòî èñêóññòâî ó ó÷èòåëÿ, òåì áîëüøå ïðèëåæàíèÿ

ó ó÷åíèêà.

Ïðèëåæàíèå è ëþáîâü ê ðàáîòå òåñíåéøèì

îáðàçîì ñâÿçàíû ñ óâåðåííîñòüþ, èñòî÷íèê êîòî-

ðîé — íàäåæäà íà óñïåõ. Ïðèëåæàíèå ÷àñòî

больше времени будут уделять разъяснению непонятного. Ход
объяснения может быть следующим. Материал разбивается на
маленькие блоки, изучается постепенно «шаг за шагом». По
каждому блоку материала приводится достаточное количество
примеров. Учитель показывает, как нужно выполнять упражне-
ния, моделирует ситуацию. Практикуется многократное повтор-
ное объяснение наиболее сложных моментов во всё более свёр-
нутом виде (как это делал В. Шаталов). За объяснением следует
обсуждение, в процессе которого учитель проверяет, все ли уче-
ники поняли новые концепции, понятия и термины. 

Задавая вопросы на проверку понимания, полезно придер-
живаться следующих правил:
� Задавать конвергентные (сходящиеся), а не дивергентные (рас-
ходящиеся) вопросы.

Давать возможность отвечать на вопросы всем учени-
кам — не только тем, кто поднимает руку или громче всех вы-
крикивает. Можно, например, сначала назвать того ученика, ко-
торый будет отвечать, потом того, кто будет оппонировать. Час-
то детей просят отвечать хором.
� Бo′льшую часть времени (75–90%) выделять на обсуждение и
упражнения по закреплению и упрочению изучаемого.
� Избегать вопросов, действий, не относящихся к теме.

Хорошие учителя никогда не оставляют неисправленных
ошибок и не дают сразу правильный ответ, если ученик ошибся.
Для исправления ответов они используют специальные методы
или же объясняют материал заново. Кроме того, работа всегда
ведётся в высоком темпе. Ученик вынужден следить за объясне-
нием, он не может отвлечься. Чтобы добиться ещё большего эф-
фекта, учителя предоставляют как можно больше возможностей
отвечать на вопросы самим ученикам. Получая правильный от-
вет, «нагнетают ситуацию», задают новые, более сложные во-
просы. Если ученик допускает механическую ошибку, учитель
просто поправляет его и идёт дальше. Если неправильный ответ
говорит о том, что ученик не понял, то учитель сначала постара-
ется подсказать ему или намекнуть. При плохом результате объ-
ясняет заново. 

Эффективная обратная связь всегда имеет учебную, а не
эмоциональную направленность. Обязательно подчёркивайте,
что было сделано правильно, похвалите за качественный ответ. 

Если говорить о воспитательных возможностях ПрУц, то
они существенно лучше, чем в других технологиях. Эта техноло-
гия поддерживает постоянную мотивацию посредством хорошего
темпа работы, высоких успехов. Через конструктивную и пози-
тивную обратную связь, опираясь на чувство успеха, этот вид
учебно-воспитательной деятельности позволяет значительно по-
вышать самооценку учеников. 

Конечно, ПрУц не может быть использовано для всех учеб-
но-воспитательных целей или для всех без исключения детей.
Дети должны иметь хорошую учебную тренированность, высо-
кую работоспособность и мотивацию. ПрУц — это высокая тех-

È â à í  Ï î ä ë à ñ û é Б У Д Е М  У Ч И Т Ь  О С Н О В А Т Е Л Ь Н О

И П Р О Д У К Т И В Н О
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ÿâëÿåòñÿ òîëüêî îñîáåííûì ñïîñîáîì âûðàæåíèÿ

ýòîé óâåðåííîñòè, çàäà÷à è äîëã ó÷èòåëÿ — ðàç-

âèòü å¸. Êòî âíóøèë êëàññó äîëæíóþ óâåðåííîñòü,

òîò óæå ïðîø¸ë ïîëîâèíó äîðîãè, âåäóùåé ê öåëè,

òàê êàê ïðè ýòîì óñëîâèè âñå äîðîãè ñòàíîâÿòñÿ

êîðî÷å. Î÷åíü ñïîñîáíûå è ñòàðàòåëüíûå ó÷åíèêè

îáëàäàþò îò ïðèðîäû óâåðåííîñòüþ, ó íåêîòîðûõ

ðàçâèâàåòñÿ äàæå ñàìîóâåðåííîñòü è áåç ïîìîùè

ó÷èòåëÿ. Åìó â ýòîì ñëó÷àå ïðåäñòîèò ñäåëàòü ìà-

ëî èëè ñîâñåì íè÷åãî íå íóæíî äåëàòü.

Ïåðâîå, ÷òî íåîáõîäèìî ïîñîâåòîâàòü ó÷èòå-

ëþ, — ðàçâèâàòü óìåíèå ñîðàçìåðÿòü ñâîè òðå-

áîâàíèÿ ñ ñèëàìè ó÷åíèêîâ. ×ðåçìåðíûå òðåáî-

âàíèÿ îñëàáëÿþò ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü è âûçû-

âàþò óñòàëîñòü, äóðíîå íàñòðîåíèå, íåäîâîëüñòâî

è òîñêëèâóþ ìåõàíè÷åñêóþ ðàáîòó, ïðè êîòîðîé

äåòè òðóäÿòñÿ ñ íåæåëàíèåì, ïîä÷èíÿÿñü ñèëå.

Ê ñîæàëåíèþ, ïðèëåæàíèå, ïîÿâëÿþùååñÿ ïîä

äàâëåíèåì, âñ¸ åù¸ ñèëüíî ðàñïðîñòðàíåíî. Íå-

êîòîðûå ó÷èòåëÿ äàþò çàäà÷è, íå ïîäãîòîâèâ äå-

òåé ê èõ ðåøåíèþ, âîçëàãàþò òÿæêèé òðóä ïîñòè-

æåíèÿ èñòèíû íà ñàìèõ äåòåé è èõ ñåìüè. Êîíå÷-

íî, òàê ó÷àòñÿ ïëàâàòü áûñòðåå, íî êàêîé öåíîé.

Âíà÷àëå ïåäàãîã ïîçàáîòèòñÿ î òîì, ÷òîáû

òðåáîâàíèÿ íå áûëè ñëèøêîì âûñîêèìè. Ýòèì ìû

îáëåã÷èì òðóä è ïîäíèìåì ó øêîëüíèêîâ óâåðåí-

íîñòü â ñåáå. Åñëè ìû ñòàíåì ïîääåðæèâàòü áî-

ëåå ñëàáûõ è âîçäàâàòü äîëæíîå âñÿêîìó èõ ñòà-

ðàíèþ, äàæå åñëè óñïåõè èõ è î÷åíü ñêðîìíû,

òî ìû äîñòèãíåì â èòîãå õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñëåäóåò îñòåðåãàòüñÿ òîãî, êàê

áû ñàìûå ñëàáûå ó÷åíèêè íå çàñòàâèëè íàñ

ñëèøêîì íèçêî îïóñòèòü ïëàíêó òðåáîâàíèé.

Â ìëàäøèõ êëàññàõ çàäà÷è íóæíî ñòàâèòü ñî-

âåðøåííî ÿñíî è îïðåäåë¸ííî è óêàçûâàòü òîò

ïóòü, êîòîðûé âåä¸ò ê èõ ðåøåíèþ. Òàêèì îáðà-

çîì, ìû áóäåì óâåðåíû, ÷òî äîìàøíÿÿ ðàáîòà

ó÷åíèêîâ áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

×åì ìîëîæå ó÷åíèêè, òåì áîëüøå áóäåì îãðàíè-

÷èâàòüñÿ ïðîñòîé ðåïðîäóêöèåé; ëèøü ïîñòåïåí-

íî ñëåäóåò ïðèó÷àòü äåòåé ê áîëüøåé ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòè.

Î âðåìåíè ìû ãîâîðèì ïîñòîÿííî. Íî ïîêà

ó÷èòåëÿ íå ñòàíóò ó÷èòûâàòü ðåàëüíûé áþäæåò

âðåìåíè øêîëüíèêà âñåõ âîçðàñòîâ è ðàññ÷èòû-

âàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì îáú¸ìû äîìàøíèõ çà-

äàíèé, âðÿä ëè ñëåäóåò íàì îæèäàòü óëó÷øåíèÿ

óñïåõîâ è ïðèëåæàíèÿ.

Ïðè ïîñòåïåííîì îâëàäåíèè èñêóññòâîì

ó÷èòü ðàáîòå ìû áóäåì îáðàùàòü âíèìàíèå è íà

òî, ÷òîáû âîâðåìÿ è ïîëíîöåííî îêàçûâàòü íàä-

ëåæàùóþ ïîääåðæêó. Íóæíî çàðàíåå óñòðàíÿòü

âñå òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè íå ñìîæåò ñïðàâèòüñÿ

нология для тех, кто хочет быстрее добраться к цели. Она, к со-
жалению, не щадящая, так что при её выборе учитель обязан
объяснить ученикам и их родителям, что их ожидает. Те ученики
и их родители, которые могут позволить себе роскошь щадящего
учебно-воспитательного режима, могут заимствовать элементы
этой технологии или останавливаться на более низких уровнях.

ПрУц — более мощная учебная среда, где главный акцент
делается на обучении, где бo′льшую часть времени дети заняты
выполнением учебной работы, где они просто не могут не до-
стигнуть большого успеха — высокого процента усвоения мате-
риала. Социальный климат в классе деловой и, как всякий дело-
вой климат, позитивен и свободен от негативного аффекта.

Ñî÷åòàåì ñ äðóãèìè âèäàìè

Задаваясь целью получить масксимальный продукт, мы сочетаем
по мере надобности ПрУц с другими видами обучения. Напом-
ним их возможности.

Проблемное обучение (ПбО)
Технология проблемного обучения не отличается особой вариа-
тивностью, поскольку включение учащихся в активную познава-
тельную деятельность опирается на этапы, которые должны
быть реализованы последовательно и комплексно. Важный этап
ПбО — создание проблемной ситуации, представляющей собой
ощущение мыслительного затруднения. Учебная проблема, ко-
торая вводится в момент возникновения проблемной ситуации,
должна быть достаточно трудной, но посильной для учащихся. 

Преимущества ПбО хорошо известны: самостоятельное
творческое добывание знаний, высокий интерес к учебному тру-
ду, развитие продуктивного мышления, прочные и действенные
результаты обучения. К недостаткам следует отнести слабую уп-
равляемость познавательной деятельностью учащихся, большие
затраты времени на достижение запроектированных целей.

Программированное обучение (ПО)
Основная цель ПО — улучшение управления учебным процес-
сом, его особенности заключаются в следующем:
� учебный материал разделяется на отдельные порции (дозы);
� учебный процесс состоит из последовательных шагов, со-
держащих порцию знаний и мыслительных действий по их ус-
воению;
� каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и т.д.);
� при правильном выполнении контрольных заданий учащийся
получает новую порцию материала и выполняет следующий шаг
обучения;
� при неправильном ответе учащийся получает помощь и допол-
нительные разъяснения;
� каждый учащийся работает самостоятельно и овладевает
учебным материалом в посильном для него темпе;
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áîëüøèíñòâî ó÷åíèêîâ. Íåîáõîäèìî ðàçúÿñíÿòü,

êàê ïðåîäîëåòü ýòè òðóäíîñòè. Ãðàììàòè÷åñêèå ïðà-

âèëà áóäåì çàó÷èâàòü òîëüêî òîãäà, êîãäà îíè ïîíÿ-

òû, êîãäà ïðåäøåñòâóþùèå óìñòâåííûå ïðîöåññû,

êîòîðûå ñëóæàò èì îñíîâîé, âûïîëíÿþòñÿ óæå õî-

ðîøî. Â ïðàâèëüíîì ìåõàíè÷åñêîì óñâîåíèè çà-

êëþ÷¸í ñåêðåò ðàçâèòèÿ. Åñëè âíèìàíèå ó÷åíèêà

ñîñðåäîòî÷åíî è íà ñòàðîì, è íà íîâîì ìàòåðèàëå,

êîòîðûé åù¸ íå óñâîåí òâ¸ðäî, è ïðè ïîëüçîâàíèè

èì ó÷åíèê íå äîñòèã áåãëîñòè, òî ðåçóëüòàòû âñåãäà

áóäóò íåóäîâëåòâîðèòåëüíûìè, ÷òî, íåñîìíåííî,

ñíèçèò èíòåðåñ ê ðàáîòå. Ýòó íàøó îøèáêó ïîêàæåò

êàæäàÿ ó÷åíè÷åñêàÿ ðàáîòà, âûïîëíåíèÿ êîòîðîé

ìû ïîòðåáóåì ñëèøêîì áûñòðî.

Çàäàíèÿ ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì áóäåì ãîòî-

âèòü â ïîëíîì îáú¸ìå ñíà÷àëà âìåñòå ñ ó÷åíèêà-

ìè â êëàññå, ïîòîìó ÷òî âñ¸ çäåñü èì íîâî è íå-

çíàêîìî. Òîëüêî ïîñòåïåííî, êîãäà íåçíàêîìîãî

ñòàíåò ìåíüøå, ó÷åíèêè ìîãóò ðàáîòàòü ñàìè.

Íî è òîãäà áóäåì âíèìàòåëüíî ïðîñìàòðèâàòü çà-

äàíèÿ çàðàíåå, ÷òîáû ãäå-íèáóäü íå âîçíèêëè

ïðåïÿòñòâèÿ. ×àñòî áûâàåò äîñòàòî÷íî íåñêîëü-

êèõ ë¸ãêèõ óêàçàíèé, ÷òîáû íàâåñòè øêîëüíèêîâ

íà ïðàâèëüíóþ ìûñëü. Ýòî èìååò îòíîøåíèå

è ê ñî÷èíåíèÿì ïî ðîäíîìó ÿçûêó, ãäå ìû áîëüøå

çàâûøàåì ïëàíêó òðåáîâàíèé.

Èòàê, òðåáîâàíèÿ íàøè âñåãäà áóäóò óìåðåííû-

ìè. Â ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ áóäåò è íàøà ïîìîùü.

Ïðè ïðîâåðêå ñâîèõ òðåáîâàíèé ó÷èòåëü áóäåò

ñòðîãèì, ñïðàâåäëèâûì è íàñòîé÷èâûì. Êòî ïðè-

ó÷èë ñâîèõ ó÷åíèêîâ ê òîìó, ÷òîáû îíè óìåëè ñ áå-

çóñëîâíîé òî÷íîñòüþ âûïîëíÿòü óìåðåííûå òðåáî-

âàíèÿ, òîò ìîæåò äîñòèãíóòü ìíîãîãî. Äëèòåëüíîñòü

ó÷åáíîãî ãîäà ïîçâîëÿåò íàì ñòàâèòü íåîáõîäèìûå

òðåáîâàíèÿ è íàñòàèâàòü íà èõ âûïîëíåíèè.

Òåïåðü íàì îñòà¸òñÿ ðàññìîòðåòü, êàêèå ñðåä-

ñòâà óïîòðåáëÿòü â òîì ñëó÷àå, åñëè, íåñìîòðÿ íà

âñå ïðèëîæåííûå óñèëèÿ, íàñòîÿùèé èíòåðåñ

ê ðàáîòå íå âîçíèêàåò. Ïðåæäå âñåãî î÷åíü âàæ-

íî óçíàòü, îò ÷åãî çàâèñèò äåéñòâèòåëüíûé èëè

êàæóùèéñÿ íåäîñòàòîê. Åñëè ó îäíîé ÷àñòè êëàñ-

ñà îáíàðóæèâàåòñÿ íåäîñòàòîê ïðèëåæàíèÿ ïî

îäíîìó ïðåäìåòó, à ïî äðóãèì çàìåòíî å¸ õîðî-

øåå ïðîäâèæåíèå, òî, âåðîÿòíåå âñåãî, ïðè÷èíà

â ó÷èòåëå. Îí îáÿçàí åù¸ ðàç ïðîéòè òîò ðàçäåë,

ãäå âîçíèêëè ïðîáëåìû ñ èíòåðåñîì è ïðèëåæà-

íèåì, è òàêèì îáðàçîì äîñòèãíóòü è ïîëíîãî ïî-

íèìàíèÿ, è ïîâûøåíèÿ èíòåðåñà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ

ïðè÷èíà âÿëîñòè ÷àùå âñåãî êðîåòñÿ â ïëîõî óñ-

âîåííîì çíàíèè.

Åäèíè÷íûå ñëó÷àè èññëåäóþòñÿ îòäåëüíî, êàæ-

äûé ïî ñåáå. Ñëåäóåò âûÿñíèòü, ÿâëÿþòñÿ ëè ïðè-

÷èíîþ íåäîñòàòîê ñïîñîáíîñòåé èëè ïîíèìàíèÿ,

� результаты выполнения всех контрольных заданий фиксиру-
ются, они становятся известными как самим учащимся (внутрен-
няя обратная связь), так и педагогу (внешняя обратная связь);
� педагог выступает организатором обучения и помощником
(консультантом) при затруднениях, осуществляет индивидуаль-
ный подход;
� в учебном процессе широко применяются специфические
средства ПО (программированные учебные пособия, тренажё-
ры, контролирующие устройства, обучающие машины).

Компьютерное обучение (КО)
Оказалось, что компьютеры, снабжённые специальными обуча-
ющими программами, можно эффективно приспособить для ре-
шения почти всех дидактических задач — предъявления (выда-
чи) информации, управления ходом обучения, контроля и кор-
рекции результатов, выполнения тренировочных упражнений,
накопления данных о развитии учебного процесса и т.д. Кроме
того, компьютеры широко используются для автоматизирован-
ного тестирования, оценки и управления, что позволяет высво-
бодить время преподавателя и тем самым повысить эффектив-
ность педагогического процесса.

Качество компьютерного обучения обусловливается двумя
основными факторами: 1) качеством обучающих программ и 2)
качеством вычислительной техники. И в той и в другой области
сегодня существуют значительные проблемы. Эффективных, хо-
рошо разработанных с учётом закономерностей познавательного
процесса обучающих программ пока мало, их составление со-
пряжено с большими затратами времени и сил специалистов, а
поэтому стоимость таких программ очень высока. 

Компьютерное обучение отличается большой вариативнос-
тью, в зависимости от конкретных условий и возможностей учи-
теля практикуют различные по типу, структуре, длительности
учебные занятия с компьютерной поддержкой. 

Новые информационные технологии (НИТ)
Определим НИТ как совокупность методов и средств накопле-
ния, обработки, представления, сохранения и передачи инфор-
мации. Нет смысла вводить и изучать НИТ ради НИТ. Техноло-
гии и для учителя, и для ученика должны быть наполнены кон-
кретным смыслом, предметным содержанием. Для учителя —
стать средством повышения эффективности педагогического
труда, для ученика — средством, облегчающим и улучшающим
продуктивность его обучения. На полную мощность НИТ зара-
ботают только при изменении целей и содержания учебно-вос-
питательного процесса. Технологическое переоснащение — это
лишь необходимая поддержка.

Сегодня компьютер используется как вспомогательное сред-
ство для более эффективного решения традиционных дидактичес-
ких задач: получения справочной информации, инструкций, вы-
числительных операций, демонстраций и т.п. Компьютер, осна-
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íèçêàÿ ñàìîîöåíêà èëè áîÿçëèâîñòü, êîòîðàÿ ìå-

øàåò âûñêàçûâàòüñÿ, îòñóòñòâèå èíòåðåñà, ïîâåðõ-

íîñòíîñòü èëè íåáðåæíîñòü. Ñîãëàñíî ñ ýòèì âû-

áèðàåì ñðåäñòâà äàëüíåéøåãî âëèÿíèÿ è äà¸ì ñî-

âåòû ðîäèòåëÿì. Åñëè îíè ñîçíàòåëüíî õîòÿò âåñòè

ìàëîñïîñîáíîãî ó÷åíèêà äàëüøå, òî èì ñëåäóåò

ïîïûòàòüñÿ, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, äîìà ïîìî÷ü

ó÷åíèêó. Ïðè ìåäëèòåëüíîñòè è âÿëîñòè ìûñëè

íóæíî óñòàíîâèòü, â ÷¸ì ïðè÷èíà: â èíòåëëåêòó-

àëüíîì, ôèçè÷åñêîì èëè íðàâñòâåííîì ðàçâèòèè

èëè âî âñåõ ñôåðàõ îäíîâðåìåííî. Â ïåðâîì ñëó-

÷àå áóäåì ùàäèòü óìñòâåííûå ñèëû; âî âòîðîì —

êîððåêöèîííûå óñèëèÿ íàïðàâèì íà óêðåïëåíèå

çäîðîâüÿ, à â òðåòüåì — ñòàíåì áîðîòüñÿ ñ ðàñ-

õëÿáàííîñòüþ è ðàñïóùåííîñòüþ. Èñòî÷íèê ïî-

ñëåäíåé — ÷àùå âñåãî èçëèøíÿÿ äîìàøíÿÿ îïåêà,

êîòîðàÿ íå ñïîñîáñòâóåò òðóäó ñàìîñòîÿòåëüíîãî

ðàçìûøëåíèÿ ðåá¸íêà è âîñïèòûâàåò â í¸ì ñòðàõ

ïðåä ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Ïðè îòñóòñòâèè èíòåðåñà è ðàâíîäóøèè ê ó÷¸-

áå ìû äîëæíû ïîïûòàòüñÿ äåéñòâîâàòü â êàêîì-òî

îäíîì íàïðàâëåíèè. Âåäü íåò ó÷åíèêà, êîòîðûé

íè÷åì íå èíòåðåñóåòñÿ. Åñëè òîëüêî ìû ïðàâèëüíî

îáíàðóæèì ñôåðó åãî èíòåðåñîâ è ïðàâèëüíî íà

íå¸ áóäåì âîçäåéñòâîâàòü — íàøå äåëî âûèãðàíî.

Íî òàì, ãäå ìû èìååì äåëî ñ ïîâåðõíîñòíîñ-

òüþ, íåáðåæíîñòüþ è óìñòâåííîé ëåíüþ, òàì ñëå-

äóåò ïðèíèìàòü ñàìûå ýíåðãè÷íûå ìåðû. Â òàêèõ

ñëó÷àÿõ íóæíî òâ¸ðäîå ðàñïðåäåëåíèå ðàáîòû,

íåóêëîííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, òùàòåëüíàÿ ïðî-

âåðêà òîãî, ÷òî äîëæíî áûòü ïðèãîòîâëåíî. Íåîá-

õîäèìî òàêæå ïîñòîÿííî ïîáóæäàòü ëåíèâîãî

ó÷åíèêà ê ðàáîòå, ïðåäëàãàÿ åìó âîïðîñû è òðå-

áóÿ îò íåãî âûïîëíåíèÿ îïðåäåë¸ííûõ, ðàçóìíî

ðàññ÷èòàííûõ çàäàíèé. Åñëè òàêîé øêîëüíèê âè-

äèò, ÷òî åãî íåáðåæíîñòü ïðè÷èíÿåò åìó âñ¸ íî-

âûå è íîâûå íåïðèÿòíîñòè, ÷òî ëåíîñòü åìó íåâû-

ãîäíà, òî ïîñòåïåííî îí íà÷í¸ò çàíèìàòüñÿ ëó÷-

øå, åñëè òîëüêî ó÷èòåëü ïðîÿâèò òâ¸ðäîñòü.

Ðåäêî ëåíîñòü äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå è ñàìèì

äåòÿì. Îáû÷íî èì áîëåå ïðèÿòíî õîòü â ÷¸ì-íè-

áóäü äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå äðóãèì è èñïûòû-

âàòü îò ýòîãî óäîâîëüñòâèå ñàìèì. Êòî èç ó÷èòå-

ëåé ñóìååò â íóæíûé ìîìåíò âîñïîëüçîâàòüñÿ

ïåðâûìè ïðîÿâëåíèÿìè óäîâîëüñòâèÿ è ïðèçíà-

êàìè âíóòðåííåãî óäîâëåòâîðåíèÿ, òîò ñäåëàåò

òðóäîëþáèâûì ñàìîãî îòïåòîãî ëåíòÿÿ. Ïðè ïî-

ÿâëåíèè ïåðâûõ ïðèçíàêîâ òðóäîëþáèÿ áóäåì

ñîõðàíÿòü èñòèííîå ñïîêîéñòâèå è íàäëåæàùóþ

äèñòàíöèþ, íî âìåñòå ñ òåì áóäåì îòíîñèòüñÿ

ê ó÷åíèêó ñ äðóæåñêèì ðàñïîëîæåíèåì. Íå ñëå-

äóåò ëèøü óíûâàòü ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî çàðîäûø

íå ñðàçó ñòàíîâèòñÿ çðåëûì ïëîäîì.

щённый техническими средствами мультимедиа, позволяет ис-
пользовать дидактические возможности видео- и аудиоинформа-
ции. Технологии мультимедиа не только превращают ЭВМ в пол-
ноценного собеседника, но и позволяют школьникам, не оставляя
класса (дома), присутствовать на лекциях выдающихся учёных и
педагогов, стать свидетелями исторических событий, посетить му-
зеи и культурные центры мира, интересные уголки Земли. Внед-
рение в учебный процесс гипертекстовых технологий открывает
принципиально новые возможности работы со справочной инфор-
мацией. С помощью таких систем можно создавать перекрёстные
ссылки в текстовых массивах, искать информацию по ключевым
словам. Системы гипермедиа связывают не только фрагменты
текста, но и графику, звукозапись, фотографии, мультфильмы, ви-
деоклипы и т.п. Использование таких систем даёт возможность
создавать и широко тиражировать на лазерных компакт-дисках
«электронные» справочники, книги, энциклопедии. 

Начинается использование компьютера как средства для
полного решения отдельных дидактических задач, где ЭВМ вы-
полняет функции наставника, контролёра, помощника. Они ши-
роко представлены в диалоговых обучающих системах, которые
моделируют деятельность учителя. Чаще других используются
справочные и контролирующие программы по отдельным
школьным предметам. Новые возможности открывает работа с
текстовыми редакторами: тренаж, самоконтроль, самокоррек-
ция, сравнение с эталоном и т.д. 

Большие надежды возлагаются на современные информа-
ционные технологии. Только мне здесь многое непонятно. Чего
мы хотим? Чтобы компьютер обслуживал нас с ног до головы?
Чтобы думал за нас, учил правила, стихи, табличку умножения?
Говорят о необходимости подключения всех школ к Интернету.
Тогда скажите, для решения каких таких задач нужен шести-
класснику или даже выпускнику этот самый Интернет? Что со-
бирается выудить в мировой сети человек, блуждающий пока в
четырёх арифметических действиях, туманно представляющий
себе свою страну?

Предлагать ПрУц на фоне повального стремления облег-
чать детям школьное учение — дело, требующее не только хо-
рошего знания педагогики, но и большого мужества. Гораздо
предпочтительнее обещать скорое решение всех проблем без
усилий, работы даже во сне. Наобещано много. Где результаты?

Законы продуктивного обучения неумолимы. Обучения
сколько, столько труда. Изменить тут ничего нельзя. И обманы-
ваться незачем.

Весьма интересно — какую позицию займёт учитель? Со-
гласится ли он быть и дальше организатором игр, активизато-
ром, классным затейником или же взойдёт на учительский трон
мудрым и требовательным наставником, болеющим душой за бу-
дущее своих питомцев, а поэтому и требующим для их же блага
выполнения больших объёмов работы, напряжённого обучения
и полной отдачи? НО


