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Óëûáêè è ãðèìàñû 
êîìïüþòåðèçàöèè 

В самом начале эры ИКТ в школь-
ном обучении компьютер рассматри-
вался в основном как средство со-
здания и хранения текстовой инфор-
мации большого объёма и затем —
как источник интерактивной нагляд-
ности. Лет 5–7 назад оформилось
более широкое понимание общеучеб-
ных возможностей ИКТ: за ком-
пьютером начали признавать способ-
ность реализовать дидактические
принципы и возможность его ис-
пользовать для формирования клю-
чевых общеобразовательных компе-
тенций. На образовательном рынке
появляются обучающие программные
продукты по различным предметам,
предназначенные для использования
в компьютерном классе. И вот по
мере оснащения предметных кабине-
тов школ компьютерной техникой
стали вырисовываться два крайних
типа учителя — ярые противники
компьютеризации и не менее ярые
её сторонники.

Учителя, по тем или иным причинам
выступающие против внедрения
ИКТ в свою профессиональную де-
ятельность, не только перестают

удовлетворять современным требовани-
ям как профессионалы, они тормозят
обновление образовательного процесса,
чем лишают своих учеников «завтра»
(по меткому замечанию Джона Дьюи).
Однако учителя-новаторы, начинающие
внедрять ИКТ в свою предметную об-
ласть, рискуют переусердствовать, за-
бывая подчас о гиперактивных функци-
ях компьютера, которые могут «навязы-
вать свою волю» как учителю, так
и учащимся.

Компьютеру никогда не заменить учи-
теля, как не вытеснили его в своё вре-
мя ни книги, ни радио, ни телевидение.
Не этого нужно опасаться. Нужно опа-
саться непродуктивных попыток подоб-
ной замены, а именно: необоснованного
и нецелесообразного крена в сторону
компьютеризации со стороны самого
учителя, его стремления передать функ-
ции реального «человеческого» обучения
и общения компьютеру. Что это означа-
ет на практике? Злоупотребление про-
граммными продуктами для самостоя-
тельной работы учащихся. Это может
произойти, когда предметные уроки про-
ходят преимущественно в компьютерном
классе, где учащиеся почти 45 минут
сидят за компьютером, самостоятельно



Îáðàùåíèå ê èñòîêàì

Общепризнанный родоначальник совре-
менной концепции проблемного обучения
Джон Дьюи считал, что «в онтогенезе
ребёнок повторяет путь человечества
в познании окружающего мира»1. Однако
такой путь познания не свободен от сти-
хийных поисков и должен направляться
педагогом.

В связи с этим Дьюи приводит ряд мо-
делируемых и поощряемых учителем кон-
цепций проблемного обучения, которые
являются условиями успешности учебного
процесса. Это проблематизация учебного
материала, связь обучения с реальной
предметной деятельностью, активность
и повышение мотивации обучаемого,
а также свобода интеллектуальной дея-
тельности, что предполагает интеллекту-
альное сотрудничество, интеллектуальную
инициативу, независимость наблюдений,
разумную изобретательность, предвиде-
ние последствий и результатов своей
деятельности.

Среди методических приёмов создания
проблемных ситуаций Дж. Дьюи приво-
дит следующие:
● нахождение противоречий в явлениях
или событиях и попытка их разрешения;
● рассмотрение противоречий в сравнении
и сопоставлении;
● рассмотрение различных точек зрения
на одну и ту же проблему;
● рассмотрение одной проблемы с различ-
ных сторон в рамках определённой пози-
ции;
● побуждение к осуществлению умствен-
ных действий: гипотезе, осознанию, синте-
зу, анализу, сравнению, сопоставлению,
классификации, обобщению, рефлексии;
● постановка концептуальных вопросов.

Кроме того, Дж. Дьюи определяет основные
принципы критического мышления при рабо-
те с источниками информации, значимые се-
годня не только как важнейшие аспекты

работая с обучающими программами разного
качества, реализующими разные, иногда
весьма спорные, подходы к обучению.

Учащийся, ведомый компьютером, находится
наедине с интерактивной обучающей средой,
лишённый коллективных форм деятельности
с одноклассниками и взаимодействия с учи-
телем. Он порой не имеет времени заду-
маться о том, что же он делает, поскольку
компьютер навязывает ему темп и вынужда-
ет выполнять задания как можно скорее,
не отставая от одноклассников. Учитель при
этом не в состоянии повлиять на процесс
обучения, полностью доверенный компьюте-
ру. Учителю отведена роль наблюдателя,
консультанта и аудитора, переносящего
в журнал оценки, выставленные в конце
урока его электронным «коллегой».

Такое «обучение» выхолащивает само поня-
тие предметной учебной деятельности и не
имеет ничего общего с целесообразным
и продуктивным использованием ИКТ
на уроке, призванным не отчуждать, а, на-
оборот, сближать учителя и учащегося, да-
вать им обоим новые стимулы и инструмен-
ты для совместной творческой деятельности. 

Каков же наиболее оптимальный вариант
использования компьютера и ИКТ на уро-
ке? В общем потоке публикаций, связан-
ных с внедрением ИКТ в учебный про-
цесс, хотелось бы затронуть практически
не освещённый в методической литературе
аспект, связанный с применением ИКТ
в среднем образовании, а именно: ðàçâè-
òèå �ûñëèòåëü�ûõ, èññëå�îâàòåëüñêèõ
ñïîñîá�îñòåé ó÷àùèõñÿ ñ ïî�îùüþ ÈÊÒ
â ðà�êàõ ïðîáëå��îãî îáó÷å�èÿ. Причём
имеется в виду использование ИКТ не
в качестве способа предъявления результа-
тов исследовательской деятельности уча-
щихся (как, например, всем известные
презентации PowerPoint в методе проек-
тов), а как мощного и эффективного инст-
румента учителя, воздействующего на все
сферы восприятия ребёнка, и в особеннос-
ти — на когнитивную.
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1 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. 1999.
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проблемного обучения, но и рассматриваемые
в русле современного процесса информатизации
образования:
● владение многозначностью, т.е. умение пред-
ставить информацию в различной форме —
вербальной, знаковой, схематичной, изобрази-
тельной;
● умение синтезировать, сжимать и обобщать
информацию, создавать экономные структуры;
● умение анализировать, разворачивать инфор-
мацию, читать «между строк», интерполиро-
вать и экстраполировать проблемные ситуации,
что способствует формированию интеллекту-
альной ответственности;
● умение мыслить абстрактно, обобщённо,
отвлекаясь от частного, конкретного;
● умение находить главные, ведущие стороны
ситуаций и явлений;
● умение разрабатывать полный цикл исследо-
вания ситуаций и явлений — что способствует
формированию интеллектуальной тщательности.

Следует отдать должное и отечественной шко-
ле педагогической психологии в лице В.В. Да-
выдова и В.В. Рубцова, которые, разрабатывая
теорию коллективной деятельности, внесли за-
метный вклад в понимание стратегий и опреде-
ление тактики проблемного обучения2.

Согласно теории учебной деятельности В.В. Да-
выдова, «учебный предмет, построенный в соот-
ветствии с принципами теоретического обобще-
ния, соответствует научному изложению матери-
ала. Усвоение его содержания должно осуще-
ствляться школьниками путём самостоятельной
учебной деятельности, в сокращённом «квази-
исследовательском» виде воспроизводящей ситу-
ации и предметно-материальные условия проис-
хождения изучаемых понятий»3. Сходные про-
цессы наблюдаются и при проблемном обуче-
нии, когда в результате целенаправленной учеб-
ной деятельности учащиеся совершают интел-
лектуальные усилия, моделируя способы взаи-
модействия с предметами и явлениями, т.е. раз-
ворачивают объективную реальность, а затем
обобщают и систематизируют полученный опыт,
сворачивая тем самым изученную ими реаль-
ность до конкретных понятий.

В социально-генетической теории
В.В.Рубцова основы продуктивности
учебного процесса усматриваются
в коллективной деятельности учащихся
и учителя как носителя «свёрнутого»
человеческого опыта. Именно совмест-
ная деятельность учащихся и учителя
в силу своей многогранности и много-
плановости является источником инди-
видуальной активности учащихся:
«Происхождение интеллектуальных
структур мышления ребёнка зиждётся
на кооперации и координации предмет-
ных действий, … эти отношения вклю-
чают в себя распределение начальных
действий и операций, обмен действиями,
а также взаимопонимание, коммуника-
цию, планирование и рефлексию»4.

Сопоставляя данное положение теории
В.В. Рубцова с концепциями проблемно-
го обучения Дж. Дьюи, можно сделать
вывод, что социально-генетическая тео-
рия даёт учителю эффективный инстру-
ментарий для практической реализации
методики проблемного обучения. Это
формирование индивидуальной мысли-
тельной активности (а мыслительная ак-
тивность всегда индивидуальна!) во вза-
имодействии, коллективном творчестве
учителя и учащихся, не отчуждение их
друг от друга, а тесное сотрудничество.

Êàê ïðîèñõîäèò îâëàäåíèå 
áàçîâûìè ïðåäìåòíûìè 

êîìïåòåíöèÿìè?

При объяснительно-иллюстративном обу-
чении учитель констатирует научные фак-
ты в виде аксиом — положений, не тре-
бующих доказательств, и делает выводы,
не подвергаемые сомнению. Учащимся
остаётся только проглотить то, что учи-
тель «разжевал и положил им в рот».

При проблемном обучении учащиеся
производят самостоятельный поиск,
находят такие пути осуществления

2 Ермакова И.В., Кондаков И.М. Культурно-историческая па-
радигма: контекст развития // Культурно-историческая психо-
логия. 2007. № 2. С. 49–55.
3 Там же. С. 52. 4 Там же. С. 53.



● в области общеучебных возможнос-
тей — на �î�åëèðóþùèõ ôó�êöèÿõ
ÈÊÒ, создающих эффект погружения
в обучающую среду и интерактивного вза-
имодействия с ней, когда у ребёнка задей-
ствовано максимально возможное число
органов восприятия — как в реальных
жизненных ситуациях;

● в области реализации базовых дидак-
тических принципов — на принципах со-
знательности, познавательной активности
и саморазвития учащихся, предполагающих
создание условий обучения, когда çà ó÷è-
òåëå� ïðèç�à¸òñÿ åãî îá�îâë¸��àÿ ðîëü
â ó÷åá�î� ïðîöåññå: учитель лишь наме-
чает пути решения проблемных задач, а за
учащимися остаётся право выбрать то или
иное направление, ведущее к конечной це-
ли; при этом у учащегося возникает по-
требность поиска, творческого применения
прошлого опыта, условий для осмысленно-
го, активного усвоения нового материала
за счёт формулировки цели деятельности,
предмета исследования, средств и способов
решения задачи, прогнозирования резуль-
татов деятельности;

● в области формирования ключевых об-
разовательных компетенций — учебно-
познавательная компетенция развивается
в процессе îáðàùå�èÿ ê ïðè�öèïèàëü�î
�îâû� ïîç�àâàòåëü�û� ñðå�ñòâà� è ñïî-
ñîáà� ñîâåðøå�ñòâîâà�èÿ ïîç�àâàòåëü�îé
�åÿòåëü�îñòè: интерактивности, моделиро-
ванию различных ситуаций и сред, анима-
ции, управлению, резкому повышению ско-
рости поиска и обработки информации.

Даже если формально сопоставить базо-
вые положения проблемного обучения
с возможностями, предоставляемыми
ИКТ, очевидно, что проблемное обучение
и ИКТ могут тесно взаимодействовать
как две стороны одного процесса: как
стратегия обучения через активизацию
мыслительной активности учащихся
и технология, с помощью которой можно
достичь высокой эффективности процесса.
Используя специально разработанные
электронные материалы, учитель способен

умственных действий, которые способны при-
вести к успешному решению поставленной за-
дачи или выявленной проблемы новыми спо-
собами на базе их прошлого интеллектуально-
го опыта. У учащихся формируется способ-
ность к самостоятельной познавательной дея-
тельности, они учатся концентрировать внима-
ние на решении учебных задач, используя при
этом разнообразные действия и приёмы.

Пихологи-когнитивисты называют проблем-
ные ситуации интеллектуальными затруднени-
ями, которые учащиеся, как правило, не в со-
стоянии разрешить известными им способами,
поэтому и вынуждены прибегать к интеллек-
туальному поиску на основе средств, имею-
щихся у них в распоряжении, — их прошло-
го опыта, знаний и уже сформированных на-
выков. В результате этих поисков складыва-
ется принципиально иная учебная ситуация,
нежели исходная — ситуация, в «прожива-
нии» которой приобретаются новое знание,
новый опыт и учащиеся поднимаются на но-
вый интеллектуальный уровень. Такова диа-
лектика проблемного обучения.

Проблемные ситуации выступают при этом
своего рода индикатором прочности усвоен-
ных учащимся знаний. В ходе разрешения
проблем учащийся поневоле определяет, чего
ему не хватает для решения той или иной
задачи. Это побуждает его к самостоятель-
ному поиску дополнительной информации,
мотивирует к творчеству и развитию крити-
ческого мышления.

Таким образом, можно определить суть про-
блемного обучения как формирование у уча-
щихся системы интеллектуальных действий
для решения нестандартных задач и про-
блем, способствующих приобретению нового
знания.

ÈÊÒ â ïðîáëåìíîì îáó÷åíèè

Итак, применительно к ИКТ наш интерес
базируется на следующих ключевых дидакти-
ческих возможностях компьютера:
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делать то, что невозможно при традиционных
«мело-тряпко-голосовых» средствах, а именно:
предъявлять учащимся для усвоения учебный
материал в максимально эффективно «упако-
ванной» для восприятия и усвоения форме.

Эта «упаковка» включает: 1) содержательный
(информационный) компонент урока; 2) ком-
плексный изобразительный компонент (предо-
ставляемый компьютером) и 3) «живые ком-
поненты» учителя — вербальные и невербаль-
ные способы взаимодействия педагога с уча-
щимися и учебным материалом с помощью
как его личностных возможностей, так и воз-
можностей ИКТ5.

Итак, используя ИКТ на уроке, учитель может:
● неоднократно предъявлять многочисленные
и разнообразные примеры, задания и упражне-
ния в интерактивном режиме;
● осуществлять контекстуализацию учебного
материала с помощью различных способов
изобразительной наглядности и анимации;
● производить компьютерное моделирование
и рассматривать сложные явления в системе,
взаимодействии части и целого;
● опираться на глубины личности ученика пу-
тём создания эффекта погружения в обучае-
мую среду;
● создавать повышенную мотивацию путём
воздействия на эмоциональную сферу за счёт
привлекательного дизайна мультимедийных
разработок, звукового, видео- и анимационного
сопровождения;
● формировать у учащихся избирательное вни-
мание и целенаправленные интеллектуальные
усилия путём интерактивного взаимодействия
с учебным материалом.

Чтобы воплотить эти принципы на практике,
учителю не на кого уповать, кроме самого се-
бя: никто не обеспечит мультимедийную под-
держку разработанного им урока, равно как
лучше его никто этот урок не проведёт.
Поэтому умение создавать авторские образо-
вательные электронные ресурсы, планировать
и проводить уроки с использованием собст-
венных мультимедийных разработок — боль-
шая дидактическая проблема, как и проблема

профессиональной подготовки учителя-
предметника в области ИКТ6.

Что касается технической стороны, то наи-
более рациональный и целесообразный спо-
соб использования ИКТ на уроках — ра-
бота учителя за автоматизированным рабо-
чим местом (АРМ): компьютер, мультиме-
дийный проектор, настенный экран. В этом
случае урок отличается от традиционного
не только теми техническими средствами,
которые имеются в распоряжении учителя,
качеством, глубиной и разнообразием
предъявляемого учебного материала.

АРМ учителя являет собой совокупность
новейших технических средств обучения,
оставляет за учителем возможность быть
автором и руководителем действа под на-
званием «урок» и даёт свободу учащимся
в реализации своего права на разнообраз-
ные виды деятельности — индивидуаль-
ную, парную, групповую, коллективную.
Поэтому здесь складываются принципи-
ально иные способы взаимодействия три-
ады «ученик — учитель — учебный ма-
териал», которые на всех уровнях стано-
вятся более разнообразными, эффектив-
ными и тесными, нежели на традицион-
ном уроке или на чисто компьютерном
уроке, когда учащийся скован и всецело
подчинён компьютеру.

Êàê êîíòðîëèðîâàòü 
«óðîâåíü îáó÷åííîñòè»?

Мерой образовательного роста при про-
блемном обучении является не выдача

5 См., например: Коваленко И.Н. Мультимедиа и «золотое
правило дидактики» // ИКТ в образовании. 2007. № 8.
С. 11–13. 

6 Корчажкина О.М. Вузовская подготовка учителей
иностранного языка в области ИКТ // ИКТ
в образовании. 2007. № 7. С. 16–17; Корчажкина
О.М. Программа курса профессиональной подготовки
учителей английского языка «Применение ИКТ
в преподавании ИЯ» // Мультимедийный сборник
“Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»”.
2007. DVD; Корчажкина О.М. Профессиональная
подготовка учителей-предметников в области ИКТ:
комплексный подход (опыт Центра образования
№ 1678 «Восточное Дегунино»)// Дистанционное
и виртуальное обучение. 2008. № 3. С. 71–76. 



ности можно контролировать только каче-
ственно.

Что же это за качественные способы
оценки творческой деятельности? Они
давно и хорошо всем известны — это
�åòî�èêà ïîðòôîëèî. Много ли вы знае-
те учащихся, бережно хранящих свои тет-
ради, контрольные работы, тесты, диктан-
ты, сочинения с пометками учителя крас-
ными чернилами? А от грамоты или дип-
лома победителя олимпиады, привлекатель-
но оформленного проекта, интересного ре-
ферата, эссе, мультимедийной презентации,
видеофильма, поделки или просто списка
своих достижений вряд ли кто избавляет-
ся. Это как грамоты, медали и кубки,
хранящиеся у спортсмена в качестве на-
глядного подтверждения былых побед 
и не напрасно прожитой жизни.

Одно из неоспоримых преимуществ порт-
фолио — возможность учащегося осуще-
ствлять рефлексию своей учебной творчес-
кой деятельности — наблюдать, анализи-
ровать, корректировать, производить са-
мооценку, делать прогнозы, а для учите-
ля — это бесценный источник информа-
ции при проведении мониторинга дости-
жений своего подопечного. Портфолио
учащегося можно условно подразделить
на «Рабочий портфель», «Портфель уме-
ний», «Портфель роста» и «Портфель
достижений».

В разделе «Рабочий портфель» учащийся
накапливает свои текущие материалы, ко-
торые необходимы ему для осуществления
учебно-исследовательских и проектных
заданий. Это своего рода библиотека или
база данных по интересующим его пред-
метным профилям, отражающая ход его
мыслей при реализации того или иного
поискового или проблемного задания —
такой своеобразный электронный черно-
вик. Этот раздел также может служить
копилкой его ещё не воплощённых идей.

В «Портфеле умений» учащийся хранит
информацию о том, чему он научился
за тот или иной отрезок времени или

правильных ответов и решений, а ступени
и качество интеллектуальных процессов; ход
принятия решения, а не само решение, по-
скольку оно может быть известно изначально.
При объяснительно-иллюстративном обучении
главное — это «срез» знаний, оценка уровня
обученности и качество успеваемости по пяти-
балльной (а на самом деле — трёхбалльной)
шкале. Такой подход нивелирует достижения
учащихся, не отражает качественную сторону
их интеллектуального роста, приводит к фор-
мальному стремлению получить хорошую от-
метку. При проблемном обучении происходят
принципиально иные процессы: накопление
учащимися положительного опыта и ощути-
мых результатов, материализованных в про-
дукты их интеллектуальной деятельности.

Цель объяснительно-иллюстративного обуче-
ния — высокий конечный результат учебной
деятельности, скорость выполнения задания,
стремление уложиться в отведённое время,
иначе результат не будет засчитан. Цель про-
блемного обучения — многообразие вариантов
поиска при разрешении проблемных ситуаций,
т.е. более процесс, чем результат. Быстрота
принятия решения — не главное, а иногда
и неприемлемое условие при проблемном обу-
чении. Главное — ход, развитие интеллекту-
альных процессов, а не жажда получить пра-
вильный ответ за фиксированное время. Как
говорят философы, нельзя ускорить протекание
процессов, они должны пройти через все сту-
пени своего развития. А поэты им вторят:
«Жизнь не простит человеку ни одной пропу-
щенной ступеньки».

Я ни в коем случае не призываю отказаться
от «оценочно-отметочной» системы в нашем
образовании — я за рациональное совмеще-
ние качественных и количественных показа-
телей результатов учебной деятельности, де-
лающее представление о достижениях учаще-
гося более объективным. Если конечный ре-
зультат можно и целесообразно контроли-
ровать количественными показателями, т.е.
оценкой, то процесс познавательной деятель-
ности, оригинальность позиции учащегося
и степень проявления им своей индивидуаль-

Îëüãà Êîð÷àæêèíà.  Îáó÷åíèå â óñëîâèÿõ èíôîðìàòèçàöèè
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предметный курс. Материалы этого раздела
обычно выполняют в виде таблиц и схем,
наглядно демонстрирующих приобретённые
навыки и умения в различных предметных
областях.

Раздел «Портфель роста» — это сборник
завершённых материалов, проектов, отражаю-
щий образовательный и интеллектуальный рост
учащегося.

«Портфель достижений» содержит лучшие
материалы, демонстрирующие наивысшие до-
стижения его владельца и завоевавшие призо-
вые места на конкурсах, олимпиадах, смотрах
знаний.

Очевидно, что в современных условиях элек-
тронный портфолио — наиболее рациональ-
ный и надёжный способ хранения достижений
учащихся. Его целесообразно делать на базе
специальных программных сред, подобных
программным оболочкам, создаваемым под
электронные учебные пособия или тестовые
среды, куда пользователь может «вбивать»
необходимые данные. Такие программные
среды должны иметь необходимый набор ти-
пов проектов (разновидностей портфелей),
а с технической точки зрения должны быть
совместимы с различными информационными
объектами — не только с текстовыми, графи-
ческими, аудио- и видеофайлами, Flash-роли-
ками, но и с презентациями PowerPoint, фор-
мами Visual Basic, документами Excel, т.е.
теми программными приложениями, которые
изучаются в средней школе и на базе кото-
рых наши учащиеся в основном и создают
свои электронные ресурсы.

К сожалению, на отечественном образователь-
ном рынке пока нет таких программных сред,
работающих в автономном (off-line) режиме,
а публикуемые в Интернете оболочки под со-
здание электронных портфолио работают на
коммерческой основе и не всегда доступны
для массовой школы7. Такой вариант тем бо-
лее мало приемлем, поскольку не всегда быва-
ет удобно и целесообразно хранить свои ори-
гинальные материалы в режиме on-line.

Êàê âïðÿ÷ü â îäíó òåëåãó êîíÿ 
è òðåïåòíóþ ëàíü?

Может возникнуть впечатление, что
в статье больше вопросов, чем ответов.
Однако попытаемся сделать выводы.

Проблемное обучение — необходимый
компонент учебного процесса, игнориро-
вать который — значит не учитывать
объективные психические процессы ус-
воения знаний и приобретения предмет-
ных компетенций. Стратегии проблемно-
го обучения научно обосновываются
в рамках педагогической и когнитивной
психологии.

Целесообразное и «дозированное» при-
менение ИКТ, а именно: использование
интерактивных дидактических функций
компьютера при сохранении первенства
учителя, способствуют развитию мысли-
тельной активности учащихся как базо-
вой составляющей проблемного обучения.

Повсеместное внедрение программ профес-
сиональной подготовки учителя-предметни-
ка в области ИКТ позволит учителю из-
бавиться от крайних точек зрения по отно-
шению к мультимедийным технологиям,
а также даст ему возможность целесооб-
разно и творчески использовать ИКТ
в своей педагогической деятельности.

Введение методики электронного портфо-
лио учащегося позволит осуществлять каче-
ственную оценку продуктивности проблем-
ного обучения в современных условиях.
Создание программной среды «Портфо-
лио» для учащихся средней школы —
насущная техническая задача.

Включение в схему итоговой аттестации
по окончании средней и старшей ступе-
ни обучения, наравне с традиционными
экзаменами, защиты электронных порт-
фолио за три-четыре предшествующих
года позволит дать комплексную и объ-
ективную оценку творческого роста
и интеллектуальных достижений уча-
щихся. ÍÎ

7 Оганесянц Н.А. Электронный портфель учителя иностранного
языка: рефлексивный анализ профессионального роста //
Иностранные языки в школе. 2007. № 6. С. 9–12. 


