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В современном мире человек постоянно 

вынужден сталкиваться с информацией, 

представленной на различных языках. Со-

гласно психологическим исследованиям (М. 

А. Холодной, И. С. Якиманской), понима-

ние этой информации определяется инди-

видуальными особенностями человека. Ин-

дивидуальные особенности в познании от-

ражаются в познавательных стилях, кото-

рые, являясь индивидуально-своеобраз-

ными способами изучения реальности, от-

вечают за восприятие, переработку и усвое-

ние информации [6]. Персональный позна-

вательный стиль является результатом инте-

грации разных уровней стилевого поведе-

ния, и в его основе лежат стили кодирова-

ния информации, которые отвечают за вос-

приятие информации извне. Поэтому вла-

дение умением перекодировать информа-
цию является необходимым условием по-
нимания информации. В окружающем 

мире любая информация может быть пред-

ставлена в различном виде, который опре-

деляется способом кодирования информа-

ции [7, с. 111]. В литературе встречаются 

различные термины, связанные с представ-

лением информации: формы представления, 

типы кодирования, виды кодирования, сти-

ли кодирования и способы кодирования ин-

формации. Анализ литературы показал, что 

формы представления, типы, виды и спосо-

бы кодирования информации, как правило, 

относят к средствам, с помощью которых 

информация представлена в окружающем 

мире, а стили кодирования информации — к 

субъективным средствам, которые присут-

ствуют в ментальном опыте человека. Чело-

век изначально имеет определенный стиль 

кодирования информации, которым он пре-

имущественно пользуется в повседневной 

жизни. Но мы можем влиять на развитие 

стиля ученика, предлагая ему задания, 

представленные различными способами ко-

дирования информации. Психологи разли-

чают четыре способа кодирования инфор-

мации: словесно-речевой, визуальный, 
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предметно-практический и сенсорно-

эмоциональный [5]. В учебной литературе 

по алгебре используются три способа пред-

ставления информации: словесный, сим-

вольный и образный. Под символьным спо-

собом кодирования математической инфор-

мации мы имеем в виду информацию, запи-

санную на алгебраическом языке, под об-

разным способом — различные графики, 

схемы, рисунки, чертежи, диаграммы и таб-

лицы, под словесным — задачи и задания, 

представленные на естественном языке. 

При этом мы выделили в образном способе 

представления информации образно-

графический и образно-иконический, пред-

полагающие соответственно умение вос-

принимать условные обозначения объектов 

и устанавливать связи между ними и сами-

ми объектами (умение читать легенду) и 

изображения, близкие к окружающей дей-

ствительности, для которых чтение легенды 

не требуется. 

В соответствии со способом кодирования 

математической информации все задачи мы 

разделили на группы по следующим осно-

ваниям: 
1. Наличие, либо отсутствие в тексте за-

дачи требования перекодировать информа-

цию (т. е. требования изменить способ 

представления информации, заданный в за-

даче изначально). 

2. Одним или несколькими способами 

кодирования представлен текст задачи. 

Опираясь на выделенные основания, 

можно представить типологию математиче-

ских задач следующим образом: 

 

 
 

Исходя из наличия, либо отсутствия в 

тексте задач требования перекодировать 

информацию, мы разделили все математи-

ческие задачи на два больших класса. В 

свою очередь, эти классы мы разбили на 

три типа. 

К первому типу мы отнесли задачи, текст 

которых представлен преимущественно од-

ним способом кодирования (образным, сим-

вольным или словесным) и предполагаю-

щие решение этим же способом. Перекоди-

рование (т. е. перевод из одного способа 

представления в другой) при решении этих 

задач отсутствует. Необходимо учитывать, 

что задач, представленных исключительно 

образным способом кодирования, не суще-

Задачи, требующие перекодирова-
ния учащимися 
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ствует: все задачи, представленные этим 

способом, предполагают словесные ком-

ментарии (например, формулировка задания 

«достроить график четной функции»). Од-

нако решение этих задач должно быть пред-

ставлено исключительно образным спосо-

бом. Также мы учитываем, что в задачах, 

информация в которых представлена сло-

весно, будут присутствовать числа (симво-

лы): исторически сложилось, что числа 

воспринимаются нами так же естественно, 

как и слова. 

Ко второму типу мы относим задачи, в 

тексте которых информация представлена 

разными способами кодирования. При ре-

шении задач такого типа учащийся не дол-

жен перекодировать информацию из одного 

способа в другой: ему нужно будет лишь 

сориентироваться в информации, уже пред-

ставленной определенным способом, найти 

решение задачи. Информация в условии 

этих задач представлена разными способа-

ми кодирования, самостоятельные переко-

дировки при решении задачи отсутствуют. 

По специфике требования задачи второго 

типа включают в себя задачи на выбор пра-

вильного ответа, задачи на установление 

соответствия и задачи, условия которых 

представлены разными способами кодиро-

вания. По специфике требования задачи 

второго типа включают в себя задачи на вы-

бор правильного ответа, задачи на установ-

ление соответствия и задачи, условия кото-

рых представлены разными способами ко-

дирования. 

К задачам третьего типа мы относим 

задачи, как следует из заглавия, при реше-

нии которых учащийся должен будет пере-

кодировать информацию и представить ее 

не таким, как в условии, способом (или 

способами) кодирования. Текст задачи мо-

жет быть представлен словесным, символь-

ным, или образным способом (или их ком-

бинациями). В задачах третьего типа нами 

были выделены задачи на символьно-

словесные, словесно-образные и образно-

символьные перекодировки. Вследствие то-

го, что образное представление информации 

может предполагать умение учащимися чи-

тать легенду (образно-графическое пред-

ставление информации) и не требовать от 

учащихся этого умения (образно-икони-

ческое представление информации [3], мы 

выделили задачи на внутриобразные пере-

кодировки. Задачи, включающие не одну, а 

несколько перекодировок, мы назвали зада-

чами на сложные перекодировки. Таким об-

разом, задачи третьего типа мы разделили 

на пять подтипов: задачи на внутриобраз-

ные, символьно-словесные, словесно-

образные, образно-символьные и сложные 

перекодировки. Как же организовать работу 

с этими задачами, чтобы они способствова-

ли пониманию учебного материала? 

Работа с алгебраическим учебным мате-

риалом включает пять основных этапов:  

1) этап введения нового материала; 

2) этап закрепления; 

3) этап повторения; 

4) этап обобщения и систематизации 

знаний; 

5) этап контроля знаний. 

Рассмотрим методику работы с выделен-

ными типами задач на всех этапах изучения 

алгебраического материала. 

На этапе введения нового материала 

особенно важным является установление 

связи нового материала с субъектным опы-

том обучающихся. Без этого невозможно 

формирование такого личностного универ-

сального учебного действия, как смыслооб-

разование. Отсюда следует, что предложен-

ные на этом этапе задания должны опирать-

ся на субъектный опыт учащихся [4]. Учет 

субъектного опыта целесообразно рассмот-

реть в двух направлениях: 

• Связь субъектного опыта с содержани-

ем задачи, т. е. текст задачи должен содер-

жать по возможности знакомые для ученика 

термины и описывать близкие ребенку си-

туации. 

• Связь субъектного опыта с формой тек-

ста задачи, или способом представления 

этого содержания. В зависимости от возраст-
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ных особенностей и опыта жизнедеятель-

ности учащихся наиболее доступной фор-

мой представления разнообразных ситуа-

ций в задаче является словесная, или образ-

ная, форма. Но так как образ, представлен-

ный рисунком, схемой, или другим подоб-

ным способом, является субъективным об-

разованием, и у каждого ученика он свой, то 

при представлении понятий в образной 

форме следует использовать преимущест-

венно иконические изображения объектов, 

которые имеют внешнее сходство с самими 

объектами, — то есть использовать в задаче 

образно-иконическое представление ин-

формации.  

Поэтому на этом этапе целесообразно 

сначала предлагать учащимся задачи, в ко-

торых описываются ситуации, представлен-

ные в словесной, или образно-иконической 

форме и близкие опыту учащихся по содер-

жанию. 

Опишем последовательность использо-

вания различных типов задач на этом этапе. 

Сначала учащимся предлагаются задачи 

первого типа, в которых им не придется пе-

рекодировать информацию. Например, при 

введении понятия «разность арифметиче-

ской прогрессии» целесообразно разобрать 

с учащимися следующую задачу:  

Согласно медицинской статистике, в 
среднем вес тринадцатимесячной девочки 
составляет 10,1 кг. С 13 до 36 месяцев она 
каждый месяц в среднем набирает 0,2 кг. 
Найдите разность между последующим и 
предыдущим значением веса, начиная с 14-
го месяца. Какую закономерность вы обна-
ружили? 

Данная задача относится к задачам пер-
вого типа на словесное представление ин-
формации. Она представляет собой словес-
ное описание жизненной ситуации, понят-
ной учащимся. Для ее решения учащимся 
требуется внимательно прочитать задачу.  

На этой основе следует познакомить 

учащихся с остальными формами представ-

ления информации (с образно-графической 

и символьной) и научить их устанавливать 

связи между разными способами представ-

ления алгебраического материала. Дости-

жение этой цели возможно при наличии в 

тексте задачи всех трех способов представ-

ления информации и при специфике требо-

вания соотнести их. Это условие выполня-

ется в задачах второго типа, а одним из наи-

более эффективных видов задач являются 

задачи на установление соответствия. На-

пример, чтобы познакомить учащихся со 

всеми способами представления информа-

ции, можно предложить следующие задачи:  
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Данные задачи относятся к задачам 

второго типа на установление соответствия. 

(В тексте приведены задания, разрабо-

танные нами в рамках компьютерной 

поддержки к учебнику Ш. А. Алимова и др. 

для 9 класса) [Алимов Ш. А. и др. Алгебра 

9. М.: Просвещение, 2009]. 

После формирования у учащихся умения 

ориентироваться во всех способах пред-

ставления задачного материала, им следует 

предложить задания на перекодирование. 

При этом, опираясь на дидактический 

принцип от простого к сложному, начинать 

необходимо с внутриобразных перекодиро-

вок, далее — предлагать учащимся задачи с 

двумя перекодировками, и на последнем 

этапе — знакомить учащихся с задачами на 

сложные перекодировки. На этом шаге изу-

чения нового материала учащимся при рас-

смотрении темы «Последовательности» мо-

гут быть предложены следующие задачи: 

1. Старшеклассницы провели социологи-

ческий опрос в своем классе с целью выяс-

нить, чем занимаются группы в метро. На 

основании опроса ими была построена сле-

дующая таблица: 

 
Занятие Число учащихся 

Игра в мобильный телефон 
 

Просмотр роликов по мобильному телефону 
 

Слушание музыки 
 

Сон  
 

Прочее  
 

 

Изобразите полученные данные графически. 
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Задача представлена в словесной и 

образно-иконической формах. Для ее 

решения учащимся необходимо перевести 

информацию в образно-графическую. 

Данная задача относится к задачам третьего 

типа на внутриобразные перекодировки. 

2. Придумать задачу, условие которой 

может быть описано точечной функцией, 

определенной на множестве натуральных 

чисел. Изобразить эту функцию. 

Задача относится к задачам третьего типа 

на словесно-образные перекодировки. 

3. На складе было восемь ящиков. В 

течение шести дней каждый день рабочие 

привозили на склад три ящика. Сколько 

ящиков оказалось на складе на шестой 

день? Решить задачу аналитически и 

графически. 

Задача относится к задачам третьего типа 

на сложные перекодировки. 

На этапе закрепления материала, соглас-

но методике Бэтти Ли Ливер [2], следует 

предлагать учащимся решать задачи, пред-

ставленные в противоположном предпочти-

тельному для них способе кодирования. 

При этом выполнять эти задания учащиеся 

должны будут преимущественно самостоя-

тельно, поскольку цель этого этапа — за-

крепление полученных знаний. Сначала 

учащимся целесообразно предложить вы-

полнить задачи первого типа, представлен-

ные в символьном стиле, как противопо-

ложном предпочтительному для учащихся. 

Несмотря на то, что такие задачи относятся 

к задачам первого типа, среди них могут 

встретиться и сложные задания. Например, 

при закреплении темы «Арифметическая 

прогрессия» можно предложить учащимся 

выполнить следующее задание: 

аn : а1 = –5, а2 = 3. а8 = ? Верно ли равен-

ство а11 = 91? 

Данное задание относится к задачам пер-

вого типа: текст задачи представлен сим-

вольным способом кодирования, решается 

данная задача также символьным способом. 

Поскольку к этапу закрепления учащим-

ся уже знакомы все способы представления 

задачного материала, сразу после таких за-

даний учащимся целесообразно предлагать 

задачи на перекодирование информации. 

При этом начинать следует с задач, в кото-

рых необходимо выполнить одно перекоди-

рование (т. е. с задач на внутриобразные, 

символьно-словесные, словесно-образные и 

образно-символьные перекодировки), а уже 

после этого — продолжить знакомство 

учащихся с задачами на сложные перекоди-

ровки. 

Целью этапа повторения является более 

глубокое усвоение знаний, поэтому именно 

на этом этапе целесообразно использовать 

принцип перецентровки, «перемещения 

мысленного центра ситуации от одного 

элемента к другому» [1, c. 140]. Согласно 

А. А. Брудному, перецентровка является од-

ним из механизмов понимания информа-

ции. При перецентровке структура инфор-

мации, отражаемой в тексте ситуации, пред-

стает в изменяющемся виде, т. е. происхо-

дит изменение изначальной структуры тек-

ста, смещение центра с одного акцента на 

другой. Поскольку этап повторения может 

быть отдален по времени от предыдущих, 

последовательность решаемых типов задач 

на уроке повторения знаний целесообразно 

сохранить такой же, как при введении ново-

го учебного материала, изменив только их 

сложность и структуру. Сначала следует 

предлагать учащимся задачи, в которых бу-

дет учтен их субъектный опыт. В целях по-

вторения пройденных понятий целесооб-

разно предлагать учащимся задания первого 

типа на определения понятий, либо различ-

ные способы заданий.  

Далее на этом этапе учащимся следует 

предлагать задания второго типа (они не 

сложны с точки зрения стилевой гибкости, 

подходят для активации внимания учащих-

ся) или третьего типа на внутриобразные 

перекодировки (они наиболее близки к СО 

учащимся). 

Поскольку к этапу повторения учащиеся 

уже знакомы со всеми понятиями изучае-

мой темы, то после первых, более простых 
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с точки зрения субъектного опыта и стиле-

вой гибкости заданий, им следует предла-

гать задания третьего типа на двойные пе-

рекодировки. 

В конце этого этапа целесообразно пред-

ложить учащимся задачи на сложные пере-

кодировки как наиболее запутанные с точки 

зрения стилевой гибкости и содержащие 

большое количество операций. 

Рассмотрим реализацию этого этапа на 

примере содержательной линии «Функция». 

При изучении любой линии всегда задается 

определенное основание для подачи ее как 

системы. Функциональная линия — в 7−9 

классах структурируется через такое осно-

вание, как аналитическое задание функции 

(вид функции). Повторение темы «Функ-

ция» на основе принципа перецентровки, 

целесообразно организовать, выбрав другое 

основание, например — свойства функций. 

Исходя из описания этого этапа, уча-

щимся можно предложить следующую по-

следовательность заданий: 

1. Вставить пропуски: 

Функция y(x) называется …, если для 

всех x из … выполнено равенство y(x )= y(–

x) и … . 

Данное задание относится к задачам 

первого типа на словесное представление 

информации. В тексте задачи требуется 

вставить пропущенные слова в определение 

четной функции. 

2. Установить соответствие между 

заданными функциями (1−6) и промежут-

ками их возрастания (а−е). 

 

 

 
1. 

 
2. 

 
 

3. 

 

4. ( ) 1 .y x x= −  

5. y(x) = –(x + 1)
2
, где х∈ [1; 4]. 

6.  

 

а) числа натурального ряда, меньше 

пяти; 

б) R; 

в) пустое множество; 

г) (1; 2) ∪ (2; 3) ∪ (3; 4); 

д) множество х: 1 ≤х ≤ 4; 

е) другое. 

Данная задача относится к задачам 

второго типа на установление соответствий. 

В тексте задачи требуется установить связи 

между информацией, представленной всеми 

тремя способами кодирования. 

3. Сравнить заданные графически функ-

ции по (какое множество какое включает): 

a) oбластям значения; 

b) oбластям определения; 

c) промежуткам монотонного воз-

растания. 

Данное задание относится к задачам 

третьего типа на образно-словесную пере-

кодировку. Если добавить к ней требование 

«результат сравнения представить в виде 

кругов Эйлера», то получим задание на 

внутриобразную перекодировку. 
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1. 

 
2. 3. 

 

4. Придумать четную функцию, 

проходящую через точки (1; 2) и (–1; –2). 

Задать ее аналитически и графически. 

Данное задание относится к задачам 

третьего типа на сложные перекодировки, 

поскольку представлено в словесной форме 

и предполагает перевод в образный и сим-

вольный способы представления.  

Целью этапа обобщения и систематиза-

ции знаний является высокий уровень 

обобщения, а потому именно на этом этапе 

будут использоваться задачи, реализующие 

принцип децентрации, предполагающий 

отсутствие мысленного центра в задачах. 

Децентрация опирается на переход от одно-

го смысла понятия к другому. Этот принцип 

учит учащихся выделять разные смыслы 

понятий самостоятельно и устанавливать 

связи между разными смыслами разных по-

нятий. Поскольку этап обобщения и систе-

матизации, как правило, следует после эта-

па повторения, к этому этапу у учащихся 

актуализированы все способы представле-

ния задачного материала, а потому им целе-

сообразно сразу предлагать задачи на пере-

кодирование информации. При этом начи-

нать следует с задач, при выполнении кото-

рых учащимся необходимо выполнить одно 

перекодирование, использующее словесное 

и образно-иконическое представление ин-

формации (т. е. с задач на внутриобразные и 

словесно-образные перекодировки), про-

должить знакомство учащихся с задачами 

на перекодирование, использующими также 

образно-графическое и символьное пред-

ставление информации (т. е. добавить зада-

чи на символьно-словесные и образно-

символьные перекодировки), а после этого 

предлагать учащимся задачи на сложные 

перекодировки. В качестве одного из при-

меров заданий на этапе обобщения и систе-

маизации знаний и умений по теме «Функ-

ция» можно предложить учащимся сле-

дующее задание: 

Изобразить при помощи кругов Эйлера 

множества:  

a) четных функций;  

b) функций вида f(x) = kx +b;  

c) квадратичных функций;  

d) функций, которые являются 

константами;  

e) функций вида f(x) = ax
2
 +bx + c; 

f) функций, имеющих не более двух 

корней.  

Данное задание относится к задачам 

третьего типа на сложные перекодировки. В 

них требуется перевести информацию, 

представленную словами и символами, на 

образно-иконический язык. Задача относит-

ся к задачам на децентрацию, так как задана 

разными способами, поскольку для ее ре-

шения учащиеся должны будут ориентиро-

ваться не только в свойствах функций, но и 

в их видах, знать символьные задания функ-

ций.  

На этапе контроля учащимся предлага-

ются задачи, представленные, согласно ме-

тодике Бэтти Ли Ливер [2], приоритетным 

для них способом, чтобы проверить уровень 

усвоения учащимися материала. Задачи, в 

которых требуется представить информа-

цию не таким, как в тексте задачи, способом 

кодирования, проверяют как умение уча-

щихся перекодировать информацию, так и 

их умение ориентироваться в информации, 

представленной разными способами, по-
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этому они могут быть даны как задачи на 

более высокую (или дополнительную) 

оценку.  

Выделенные нами особенности исполь-

зования задач на перекодирование в курсе 

алгебры образуют в совокупности единую 

систему, учитывающую особенности инди-

видуального развития учащихся, что, вслед-

ствие индивидуализации учебного процес-

са, является сейчас актуальным. 
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Н. Е. Карлина 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Анализируются способы обеспечения качества высшего профессионального обра-

зования в современных условиях; обосновывается взаимосвязь качества университетско-
го профессионального образования с качеством его компонента — университетской язы-
ковой подготовки. Это позволяет сделать вывод о наличии объективной потребности 
университетов в управлении связью системы профессионального образования с ее языко-
вым компонентом, в совершенствовании процессов их взаимодействия.  

В этом широком контексте разработка инноваций в современном лингвообразо-
вательном пространстве, формирование и реализация комплексного подхода в проекти-
ровании и внедрении проектно-модульной системы лингвистической подготовки в сис-
теме высшего технического образования становится весьма актуальной. 

 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, дифференцированная лин-

гвистическая подготовка, проектно-модульная подготовка, многоуровневая лингвистиче-
ская подготовка, адаптивные модули, модульно-рейтинговый подход, коммуникативный 
подход. 




