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Ñîâðå�å��ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ïðîöåññ â øêîëå âûñîêî è�òå�ñèâå� 
èç-çà áîëüøîãî îáú¸�à ñîîáùàå�ûõ ó÷å�èêó ç�à�èé çà å�è�èöó âðå�å�è.
Ñòðå�èòåëü�î �àðàñòàþùèé ïîòîê è�ôîð�àöèè, à òàêæå �îâåéøèå ñïîñîáû å¸
ïðå�ñòàâëå�èÿ è ïåðå�à÷è óâåëè÷èâàþò ðàçðûâ �åæ�ó ñîâðå�å��û� óðîâ�å�
�àóêè è å¸ ïðåïî�àâà�èå�. Ýòà îñîáå��îñòü ñîâðå�å��îãî ïðîöåññà îáó÷å�èÿ
ïðå�úÿâëÿåò ñâîè òðåáîâà�èÿ ê �åòî�èêå ïîñòðîå�èÿ ó÷åá�îãî ïðîöåññà ïî
îò�åëü�û� �èñöèïëè�à�, �åòî�èêå èõ ïðåïî�àâà�èÿ. Òðà�èöèî��ûå �åòî�û
è ôîð�û îáó÷å�èÿ óòðà÷èâàþò ñâîþ ýôôåêòèâ�îñòü, à è�îã�à è �å ñîîòâåòñòâóþò
ñîâðå�å��û� òðåáîâà�èÿ�. Ðåøèòü ýòó ïðîáëå�ó �îæ�î, èñïîëüçóÿ â îáó÷å�èè
è�ôîð�àöèî��ûå òåõ�îëîãèè. 

«здесь и сейчас» многочисленные «стро-
ительные блоки», учебные тексты, обуча-
ющие компьютерные программы, элек-
тронные энциклопедии, тренажёры.
Преобразуются и средства оценки: ребя-
та могут работать не только «для учите-
ля», но и для множества «значимых дру-
гих», выставляя свои результаты в Ин-
тернете: проверка гласностью — самая
взыскательная из всех проверок.

Óчителю в эпоху информатизации
на основе компьютерных техно-
логий нужен широкий выбор хо-

рошо организованных, легко до-
ступных для учащихся материалов.
Чтобы снять с ученика «голосо-
вую» нагрузку, нужны специаль-
ные материалы для самообучения
(в том числе мультимедийные).
Учителю нужны легко доступные 



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2009
173

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà 

В последние годы в школах Республики Алтай
успешно используется подход, сочетающий ак-
тивные методы обучения на основе компьютер-
ных технологий, позволяющий развивать само-
стоятельность и творческую активность школь-
ников.

Организация самостоятельной работы с ис-
пользованием компьютерных программ непо-
средственно связана с развитием познаватель-
ной активности учащихся. Для решения этой
проблемы выделяем три тесно связанные меж-
ду собой задачи: сосредоточить интерес и вни-
мание учеников на конкретном материале; ак-
тивизировать познавательную деятельность
учащихся, опираясь на учебный материал, да-
же на первых порах и не очень привлекатель-
ный; использовать задания поискового и твор-
ческого характера для развития самостоятель-
ности и творческой активности учащихся.

Что касается первой задачи, то мы её решаем
за счёт того, что стараемся учебный материал
делать живым, проблемным, а потому интри-
гующим. Пути к решению второй задачи на-
много сложнее. Опираясь на первом этапе на
учебный материал, представленный на бумаж-
ном носителе, на следующих этапах педагоги
используют все доступные им активные мето-
ды обучения на основе компьютерных техно-
логий.

Как известно, качество подготовки учителя оп-
ределяется не столько предметной направлен-
ностью, сколько методологической. Уровень
подготовки учителя во многом определяет
и самостоятельную творческую активность уче-
ника. Всё это приводит к необходимости пере-
смотреть основные дидактические концепции
обучения в основной школе.

Цели обучения — общее развитие учащихся,
их интеллектуальных, трудовых, художествен-
ных умений, удовлетворение познавательных
и духовных потребностей. Учитель руководит
учебно-познавательной деятельностью учащих-
ся, одновременно стимулируя их самостоя-
тельную работу, активность и творческий по-
иск — способы, методы и приёмы получения
новых знаний, что коренным образом меняет
содержание самостоятельной работы, кото-

рая рассматривается уже не как работа,
которая выполняется по заданию
и под контролем учителя, а как та-
кое учение, которое определяется спо-
собностью учащихся сознательно ста-
вить перед собой задачи, цели, плани-
ровать свою деятельность. 

Дидактические условия организации
учебных занятий с использованием ком-
пьютерных технологий:

● оптимальная реализация на учебных
занятиях основных дидактических
принципов обучения с обязательным
их учётом при составлении обучаю-
щих компьютерных программ;

● использование на учебных занятиях
новейших достижений техники, совре-
менных адаптивных диалоговых обуча-
ющих компьютерных программ;

● связь с ранее изученными знаниями
и умениями, опора на достигнутый
уровень развития мышления учащихся;

● использование компьютерных тех-
нологий для продуктивной познава-
тельной деятельности учащихся;

● мотивация и активизация развития
всех сфер личности ученика при исполь-
зовании компьютерных технологий; 

● акцент на учёте интересов, на-
клонностей и потребностей учащихся;

● выработка практически необходи-
мых знаний, умений и навыков, рацио-
нальных приёмов мышления и дея-
тельности при использовании компью-
терных технологий; 

● тщательная диагностика, прогнози-
рование, проектирование и планирова-
ние каждого учебного занятия.

Используя и преобразуя обучающие
компьютерные программы, учитель ру-
ководствуется правилами: изложение



занятия наглядно отобразил то, что мно-
гие из нас делают интуитивно…», «Мои
знания приведены в систему…». На таких
занятиях очевиден большой интерес уча-
щихся к предметным знаниям;

● выработка умения анализировать пси-
хологическое состояние ученика, выяв-
лять меру его продвижения к результа-
ту. Ведущее направление в этой работе —
профессионально-педагогическое становле-
ние личности самого учителя, поскольку
сформированность педагогической позиции
накладывает отпечаток на всю деятельность
педагога. Общаясь с детьми в любой ситу-
ации (даже если она очень сложна), надо
учитывать, что может дать её разрешение
для развития личности ученика;

● развитие способности к творческому
решению предметных проблем, возникаю-
щих в результате непредвиденных обсто-
ятельств при использовании в процессе
обучения компьютерных технологий.

В процессе обучения проявляются творче-
ские наклонности каждого ученика, уме-
ние самостоятельно создавать новое
и оригинальное в меняющихся условиях.
Развитие этих способностей зависит от
комплекса знаний, умений, индивидуаль-
ных и психологических качеств ученика;

● развитие у школьников способности
к саморегуляции. Компьютерная техника
призвана помочь учителю овладеть инстру-
ментом педагогического воздействия. Та-
ким «инструментом» является психофизи-
ческий аппарат организма ученика, кото-
рый требует регулировки и приведения его
в состояние, обеспечивающее нормальную
работоспособность. Настройкой своего ор-
ганизма ученик должен заниматься сам,
а как это делать — его нужно научить.

Компьютерные технологии эффективны на
учебных занятиях:

● на уроке закрепления знаний: решение
задач с последующей компьютерной про-
веркой полученных ответов. Учитель

материала с использованием модифициро-
ванных компьютерных программ должно
приобретать характер скрытого и явного
диалога; структура программ должна учи-
тывать связь с жизнью, личным опытом
учащихся, развивать самостоятельность
и творческую активность; основные эта-
пы учебных занятий должны быть логиче-
ски взаимосвязаны. 

Учебным занятиям, где школьники работают
с учебными материалами практического ха-
рактера на компьютере, должна предшество-
вать основательная подготовительная работа,
поскольку, даже хорошо овладев теорией,
многие ребята не могут применить получен-
ные знания при решении конкретных задач
и упражнений на компьютере. Компьютер
даёт возможность быстро повторить изучен-
ное, держа в поле зрения несколько (две-
три) учебных тем, поэтому он особенно эф-
фективен на комбинированных уроках, уро-
ках корректировки знаний: ребята видят на
экране материалы предыдущих учебных за-
нятий, справочную учебную информацию.

Çàäà÷è

Используя компьютерные обучающие про-
граммы на учебных занятиях, педагог ставит
перед собой задачи:

● моделировать предметную реальность
в педагогическом взаимодействии. Разыг-
рываются различные ситуации, с которыми
сталкивается педагог в своей повседневной
практике: это позволяет каждому поупраж-
няться в самостоятельном моделировании
различных проблемных ситуаций;

● развитие теоретического мышления.
Теоретическое рассмотрение вопроса, выяв-
ление закономерностей общего и частного
порядка, интеграция знаний смежных дис-
циплин — всё это определяет содержание
компьютерной технологии. Не случайно по-
этому у слушателя создаётся иллюзия: он
уже знает то, о чём идёт речь: «Материал

Àëåêñàíäð Ãóðüåâ, Àë¸íà Øàðîâà.  Êîìïüþòåðíûå îáó÷àþùèå ïðîãðàììû íà óðîêå 
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может предложить школьникам самостоятельно
решить в классе (или в качестве домашнего
задания) задачи, правильность решения кото-
рых они смогут проверить, поставив компью-
терные эксперименты. Такая самостоятельная
проверка полученных результатов с помощью
компьютерного эксперимента очень интересна
ребятам, иногда она выглядит как научное ис-
следование. В результате на этапе закрепления
знаний школьники начинают придумывать свои
задачи, решать их, а затем проверять правиль-
ность своих рассуждений, используя компью-
тер. Составленные школьниками задачи можно
использовать в классной работе или предло-
жить остальным ученикам для самостоятельной
проработки в виде домашнего задания с ис-
пользованием компьютерных программ;

● на уроке обобщения и систематизации
знаний. На этапе обобщения и систематизации
нового материала школьники самостоятельно
проводят небольшое исследование, используя
компьютерную модель или виртуальную лабо-
раторию, и получают необходимые результаты.
Компьютерные модели и виртуальные лабора-
тории позволяют провести такое исследование
за считанные минуты. Конечно, учитель фор-
мулирует темы исследований, помогает плани-
ровать и проводить эксперименты;

● на уроке комплексного применения знаний,
умений и навыков: компьютерная лаборатор-
ная работа. Для такого урока нужны соответ-
ствующие раздаточные материалы, бланки лабо-
раторных работ. Задания в бланках следует рас-
положить по мере возрастания их сложности:
сначала лучше предложить простые задания оз-
накомительного характера и экспериментальные
задачи, затем расчётные задачи и, наконец, за-
дания творческого и исследовательского характе-
ра — такие задания всегда интересны ребятам. 

Уроки последних двух типов особенно эффек-
тивны, так как ученики получают знания
в процессе самостоятельной творческой рабо-
ты. Эти знания им необходимы для получения
конкретного, видимого на экране компьютера,
результата. Учитель в таких случаях становит-
ся лишь помощником в творческом процессе
формирования знаний.

На занятиях с использованием компьютерных
программ следует делить школьников на груп-

пы, учитывая реальные возможности
и индивидуальные особенности каждого
ученика, уровень сформированности уме-
ний и навыков работы с компьютерны-
ми программами и базовый уровень
подготовки учащихся по изучаемой теме,
а также степень их самостоятельности. 

Óðîâíè 

Задания по предмету также должны
иметь уровневый характер, причём каж-
дый последующий уровень должен отли-
чатся от предыдущего степенью возрас-
тания самостоятельности учащихся.
Охарактеризуем каждый уровень:

● Первый — репродуктивный уровень
характеризуется тем, что ученик владе-
ет только репродуктивным методом
учения. Предметные знания формиру-
ются на эмпирическом уровне позна-
ния. Школьники выполняют задания
только при подробном описании всех
необходимых действий при использова-
нии компьютерных программ, по опре-
делённому алгоритму. Работа ведётся
по образцу. Учитель не акцентирует
внимание учеников на методах и при-
ёмах самостоятельной деятельности.
На этом уровне школьники находятся
на начальном этапе самостоятельной
работы с компьютером и обучающими
программами, а учитель выступает
в роли инструктора.

Ребятам с низким уровнем сформиро-
ванности навыков работы с компьютер-
ными программами можно предложить
следующий план действий (сопровожда-
ется машинописной инструкцией или ин-
струкцией на бумажном носителе):

1. Запустите программу.
2. Откройте содержание и найдите тему
занятия, установив курсор на выбранной
теме и нажав левую кнопку «мышки»;
внимательно изучите представленную ин-
формацию: теоретическое обоснование
темы, видео- и демонстрационную часть.



Второй уровень обеспечивает нетиповую
ситуацию (частично-поисковый метод),
где ученик может применить полученные
знания и умения на практике. 

В результате у школьников формируются
навыки самостоятельной работы с ком-
пьютером и компьютерными программами
на частично-поисковом уровне. Ученики
привыкают работать со структурой про-
граммы и физическими моделями, а учи-
тель выступает в роли наставника.
На этом уровне учащиеся знакомятся
с компьютерной программой по созданию
тестовых заданий.

Третий уровень — исследователь-
ский — более высокий уровень самостоя-
тельности учащихся, где у них формиру-
ется теоретическое мышление, развивают-
ся творческие способности. На этом уров-
не ученики способны не только самостоя-
тельно выполнить отдельные фрагменты
исследования, но могут раскрывать сущ-
ность используемых понятий, моделей,
законов, самостоятельно получать соответ-
ствующие следствия, использовать иссле-
довательские приёмы познавательной дея-
тельности. 

На третьем уровне экспериментального
обучения учитель уже даёт определённую
тему, по которой школьники должны со-
ставить план своей работы с предлагаемой
компьютерной программой. Ребята само-
стоятельно создают тесты самоконтроля
и по сети рассылают свои тесты другим
ученикам класса. Этот приём мы условно
называем «вопросы одноклассникам».
Учитель учитывает правильность состав-
ленных ими вопросов и ответов и высту-
пает в роли консультанта. 

При переходе ученика с одного уровня на
другой у него формируются навыки само-
стоятельной работы с учебными электрон-
ными ресурсами на основе исследователь-
ского метода. Система указаний-ориенти-
ров в этом случае представляет собой
обобщённые исследовательские задания
к отдельному этапу решения проблемы. 

3. Завершив изучение темы, познакомьтесь
с вопросами в конце программы. 
4. Используя клавиатуру компьютера,
ответьте на вопросы программы.

Результатом первого уровня становится то,
что самостоятельная работа на компьютере
осуществляется по образцу. Учитель не ак-
центирует внимание ученика на развивающих
возможностях программы; вопросы, на кото-
рые отвечает ученик, имеют ярко выраженный
репродуктивный характер.

● Второй — частично-поисковый уровень ха-
рактеризуется продуктивно-практическим подхо-
дом к процессу учения, который предполагает
отработку соответствующих навыков и умений
по использованию компьютерных программ. 

Этот уровень разбивается на два этапа.
На первом этапе при работе с программой
ученикам даётся группа вопросов по опреде-
лённой теме частично-поискового характера.
На этом этапе школьники работают с компью-
терной программой относительно самостоятель-
но. Они уже понимают важность исследова-
тельской деятельности. На втором этапе ребята
формулируют вопросы, возникшие при выпол-
нении задания, и отправляют их учителю на
компьютер вместе с решением задания первого
этапа. Учитель оценивает деятельность школь-

ников, при необходимости фор-
мулирует наводящие вопросы
и отправляет их по сети для
доработки задания. Дидактичес-
кая ценность этого уровня за-
ключается в том, что учитель
получает возможность осуще-
ствлять обратную связь, позво-
ляющую вести индивидуальную

работу с учениками. Этот приём мы условно
называем «вопросы самому себе».

Так, работая с компьютерной программой,
при изучении нового материала ученики отве-
чают на вопросы, которые они ставили при
его изучении, а закончив работать с програм-
мой, находят ответы на них в структуре про-
граммы. 
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Ñîñòàâèâ âîïðîñû,
ó÷å�èê ïî ñåòè
ïîñûëàåò èõ �à
êî�ïüþòåð ó÷èòåëÿ
�ëÿ ïðîâåðêè.
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Задания уровней обеспечивают преемствен-
ность в формировании умений (задания менее
сложные формируют умения для выполнения
более сложных заданий); разнообразны по ди-
дактической цели и содержанию, чтобы фор-
мировать разнообразные умения у школьников;
вырабатывают творческое отношение к учебной
деятельности; не создают перегрузки из-за
чрезмерного объёма.

Как только ученик достигает какого-то уровня
в выполнении задания, ему сразу предлагается
новый и более высокий уровень. Но если уче-
нику не удаётся работа на этом уровне, он
вновь возвращается на предыдущий. Вот здесь
и нужно зафиксировать, сколько раз этому уче-
нику необходимо выполнить задание на данном
уровне, чтобы подняться на следующий. Так
совершается уровневое продвижение ученика.

Не надо обучать каждого всему с самого на-
чала: лучше предложить ему выполнить опера-
ции «сверху вниз»: от умственной формы до
материальной, найти его уровень и отсюда на-
чать отсчёт его учения.

Предлагаемые уровни хорошо согласуются
с дифференцированным подходом к деятельно-
сти учащихся, а именно:

1-й уровень — знакомство, различение. Это
деятельность по узнаванию: школьники могут
выполнять её только при повторном восприя-
тии ранее усвоенной информации об объектах,
процессах или действиях с ними.

2-й уровень — алгоритмический: используется
ранее усвоенное — это репродуктивное, алго-
ритмическое действие. Школьники самостоя-
тельно воспроизводят и применяют информа-
цию о ранее усвоенной ориентировочной осно-
ве выполнения этого действия.

3-й уровень — творческий. Применение ра-
нее усвоенных знаний, умений для решения
нетиповых задач. Это — продуктивное дейст-
вие, в процессе которого учащиеся добывают
или субъективно новую информацию (новую
только для себя), или объективно новую, ког-
да они действуют «без правил», но в извест-
ной им области, создавая иные правила дейст-
вий, т.е. осуществляют исследовательскую дея-
тельность.

Для первого уровня характерны тесты
на опознание: относится ли изучаемый
объект или явление к объектам или яв-
лениям данного вида; тест на различение
(«выборочные» тесты): надо выбрать
одно или несколько решений из списка
возможных решений (при этом вариан-
ты возможных решений содержатся
в самом тесте); тест-подстановки: надо
вставить пропущенное слово, формулу
или какой-либо другой существенный
элемент знаний. Для второго уровня
подбирают конструктивные тесты: уче-
ник должен по памяти воспроизвести
соответствующую информацию, указать
существенные операции теста. Могут
использоваться и типовые задачи, усло-
вия которых позволяют «с места» уста-
новить известную разрешающую её про-
цедуру (правило, формулу, алгоритм)
и получить необходимый ответ. В каче-
стве третьего уровня предлагают нетипо-
вые задачи на применение знаний в но-
вых ситуациях (для каждой задачи раз-
рабатывают эталон существенных опера-
ций, возможно, и альтернативных); но-
вого для себя знания (перечень необхо-
димых и возможных операций разраба-
тывается заранее).

При этой работе используются следую-
щие дидактические приёмы:

Анализ конкретной ситуации. Задаёт-
ся реальная ситуация, которая имела те
или иные последствия (положительные
или отрицательные). Учащиеся должны
вычленить проблему, сформулировать её,
определить, каковы были условия, какие
выбирались средства решения проблемы,
были ли они адекватны и почему и т.д.
В данном случае анализируется уже
свершившееся действие.

Решение ситуации. Моделируется не-
решённая ситуация. Школьники должны
не только сформулировать проблему, но,
разделившись на группы, разработать
варианты её решения. Затем организует-
ся «защита» решений, коллективное
обсуждение.



ем делает первый «проход» фрагмента
и старается усвоить всё, чтобы успеть при
втором «проходе» получить лучшую от-
метку. Эта функция зависит от обучаю-
щей компьютерной программы.

В процессе диалога компьютер эмоцио-
нально безразличен к ошибкам учащихся.
Это освобождает ученика от страха
и смущения, снижает до минимума пси-
хологическую несовместимость, которая
иногда возникает между учеником
и учителем.

Выделим некоторые особенности органи-
зации самостоятельной работы учащихся
при использовании компьютерных обуча-
ющих программ: учебная информация
в обучающей компьютерной программе
адаптируется к возможностям класса;
выбирается такая организация использо-
вания компьютерных программ, которая
даёт наибольший педагогический эффект;
предусматривается вариативность при-
ёмов и методов решения конкретной
учебной методической задачи; изложение
учебной информации на мониторе соот-
ветствует возрастным особенностям уча-
щихся; на каждом уроке фиксируется
оценка результатов работы с учебным
материалом каждого ученика; можно ор-
ганизовать различные виды учебных за-
нятий, быстро проверить выполненное
задание.

Естественно, что при изучении различ-
ных предметов необходимо создать
школьникам условия для сочетания но-
вых и традиционных способов самостоя-
тельной работы в предметной информа-
ционной среде обучения. При этом важ-
но, чтобы ученики овладели общими под-
ходами к восприятию, обработке и ис-
пользованию информации независимо от
того, представлена ли она устной речью,
книгой или размещена на электронном
носителе. Решение этих задач определяет
новый, более высокий уровень развития
информационной культуры школьников,
их самостоятельности и творческой
активности. ÍÎ

При использовании игровых форм обучения
рекомендуем такую последовательность про-
ведения организационно-деятельностных игр:
● проектирование педагогом проблемных си-
туаций: определение целей, содержания, ме-
тодов и средств, состава творческих групп;
● постановка проблемы: актуализация противо-
речия, коллективное обсуждение целей, спосо-
бов деятельности, создание творческих групп;
● работа по творческим группам.

При такой организации учебного процесса
хорошо использовать дидактические приёмы
организации учебно-познавательной деятель-
ности:
● предложить ученикам при работе с бумаж-
ными носителями (учебником и учебным по-
собием), а также с обучающими компьютер-
ными программами выделить основные эле-
менты знаний по изучаемой теме;
● в работе с обучающими компьютерными
программами ставить перед учениками разви-
вающие и поисковые вопросы и проблемы;
● ориентировать школьников на исследова-
тельскую работу для развития самостоятель-
ности и творческой активности.

Результаты применения вышеописанного
подхода показали, что у школьников возни-
кает стремление к самообразованию, усили-
вается познавательная мотивация, которая
определяется более далёкими целями, жиз-
ненными перспективами выбора профессии;
развивается логическое, абстрактное мышле-
ние, способность связывать критические раз-
думья о себе с наблюдениями над окружаю-
щим миром, умения аргументировать и дока-
зывать свою точку зрения, делать глубоко
обоснованные выводы, устанавливать при-
чинно-следственные связи. 

Äèàëîãîâî-îáó÷àþùèå ïðîãðàììû 

Более того, диалогово-обучающие программы
имеют и стимулирующую функцию. Прежде
чем поставить ученику оценку, компьютер
предлагает ему повторный обучающий фраг-
мент. Зная это, ученик с большим внимани-
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