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Общая тенденция совершенствования 

подхода к предметному обучению — это 
главным образом активизация познава-
тельного процесса, развитие самостоя-
тельности студентов и повышение эффек-
тивности их предметной подготовки. 
В настоящее время технологичность ста-
новится доминирующей характеристикой 
деятельности человека. Она обеспечивает 
переход на качественно новую ступень 
эффективности, оптимальности образова-
тельного процесса, отражает направлен-
ность прикладных исследований (в том 
числе педагогических) на радикальное 
усовершенствование человеческой дея-
тельности, на повышение ее результа-
тивности, интенсивности, инструмен-
тальности, технической вооруженности 
(М. Я. Виленский) [1]. 

Можно назвать следующие основные 
пути совершенствования процесса обуче-
ния при конструировании комплексного 
подхода к обучению: усиление воспита-

тельной и развивающей функции техноло-
гии обучения; расширение роли техноло-
гии в целях развития самостоятельности и 
познавательной активности обучаемых; 
обновление технологии обучения в связи с 
новым содержанием образования; взаимо-
связанная модернизация методов и средств 
обучения; обеспечение единства теории и 
практики. Комплексный подход позволяет 
учесть все те положительные моменты, ко-
торые содержатся в проблемном, програм-
мированном и традиционном методах обу-
чения. 

В качестве исходных при конструирова-
нии комплексного подхода были приняты 
системно деятельностный, личностно ори-
ентированный, технологический подходы с 
элементами традиционного, проблемного, 
программированного методов обучения. 
Сущность комплексного подхода — повы-
шение производительности и качества дея-
тельности преподавателей и студентов на 
основе разумного сочетания теории и прак-



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 118

тики традиционного и инновационного 
обучения при организации учебного про-
цесса (лекции, практические занятия, само-
стоятельная работа и др.). 

Во всех формах учебного процесса не-
обходимо использовать в разумной мере 
технические средства обучения. В даль-
нейшем совершенствовании, в том числе, 
нуждается лекция, которая должна полнее 
отразить новые методы, методические 
приемы и технические средства, обеспе-
чить вариативность своей структуры, 
большую гибкость в организации различ-
ных видов работы студентов. 

 
Технология применения автоматизиро-

ванной обратной связи 
на лекциях 

 
В компьютеризации учебного процесса 

можно отметить два направления: изучение 
самой вычислительной техники и приме-
нение вычислительной техники при изуче-
нии других учебных дисциплин. Реализа-
ция второго направления осуществляется в 
Томском политехническом университете 
при обучении студентов математике почти 
три десятилетия, естественно развиваясь от 
системы «САДКО» (система автоматизи-
рованного диалога и контроля обучения) к 
электронным адаптированным учебным 
пособиям (АУП) и к автоматизированной 
системе управления познавательной дея-
тельностью студентов на лекции (АСУ 
ПДС «Лекция»). 

Основная проблема компьютеризации 
учебного процесса на лекции состоит в 
разработке оптимальной, рациональной 
методики включения компьютеров в про-
цесс обучения и в установлении диалекти-
ческого сочетания современной компью-
терной и традиционной технологий обуче-
ния. Когда предложить тестовое задание 
студентам, сколько тестовых заданий не-
обходимо предъявить для достижения вы-
сокого уровня усвоения данного элемента 
знания, как сформулировать содержание 

тестового задания и какие предложить аль-
тернативные ответы — эти вопросы посто-
янно приходится решать преподавателю 
при подготовке к лекции в специализиро-
ванной аудитории. На одной лекции предъ-
является от 6 до 18 тестовых заданий, сред-
нее количество тестовых заданий — 8–9. 
Среднее время тестирования на одной лек-
ции — 10 мин. 

Тестовые задания с альтернативными 
ответами студенты получают с экранов, 
расположенных в аудитории, и на своих 
рабочих местах, оборудованных персо-
нальными устройствами, обеспечивающи-
ми вывод цифровой, буквенной и графиче-
ской информации и сенсорный ввод отве-
тов. С экрана своего монитора преподава-
тель может иметь разнообразную инфор-
мацию. Например, количество введенных 
ответов; процент студентов и несколько 
фамилий студентов, выбравших данную 
альтернативу; апостериорный и априорный 
(планируемый преподавателем) процент 
правильных ответов по потоку; процент и 
фамилии студентов, которые не ввели от-
вет; рекомендации преподавателю к даль-
нейшим его действиям; текущее время тес-
тирования и время, оставшееся до конца 
лекции. Персональные устройства студен-
тов и монитор преподавателя объединены в 
систему на базе ПЭВМ. Система позволяет 
осуществить обратную связь не только по 
тестовым заданиям, но и в режиме «ини-
циатива». В этом режиме можно получить 
качественные и количественные (в процен-
тах) оценки студентами темпа лекции, яс-
ности изложения материала лекции, по-
требность в дополнительных тестовых за-
даниях и другую необходимую лектору 
информацию. 

С течением времени техническая и ди-
дактическая компоненты системы модер-
низируются коллективом разработчиков, 
оснащаясь новыми функциями, возможно-
стями, наполнением и становясь более 
комфортными в использовании и более 
привлекательными в плане дизайна. 
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Лекция с применением автоматизиро-
ванной обратной связи приобретает харак-
тер неформального диалога. Работая над 
тестовым заданием индивидуально, обу-
чаемый активизирует свою познаватель-
ную деятельность, кроме того, он имеет 
возможность оценивать темп лекции, яс-
ность изложения, регулировать количество 
тестовых заданий. Преподаватель по ре-
зультатам тестирования получает инфор-
мацию о динамике процесса познания, в 
соответствии с этим корректирует свои ме-
тодические и педагогические действия на 
лекции. По ответам на серию тестовых за-
даний лектор может сделать вывод, что ос-
талось непонятным конкретному студенту, 
поэтому цель тестового контроля — не 
только оценочная, но и диагностическая, 
направляющая дальнейшую деятельность 
лектора. В частности, если на текущей лек-
ции высокий процент правильных ответов 
на предъявленное тестовое задание, можно 
переходить к следующему элементу зна-
ния, кратко обсудив ошибки ответивших 
неправильно; если же количество неверных 
ответов велико, то нельзя двигаться даль-
ше. Нужно тщательно обсудить допущен-
ные ошибки, предъявить аналогичное тес-
товое задание, добиться понимания студен-
тами излагаемого материала. В отсрочен-
ном управлении использование преподава-
телем протокола лекции с итогами работы 
каждого студента позволяет целенаправ-
ленно продолжить изучение нового мате-
риала на практическом занятии. Протокол 
лекции содержит результаты работы каж-
дого студента над тестовыми заданиями, 
результаты тестирования по группам и по 
потоку в целом, список отсутствующих. По 
желанию преподавателя может быть сдела-
на распечатка посадочных мест в аудито-
рии. 

Использование компьютера в процессе 
чтения лекций потребовало создания ка-
чественно нового методического обеспе-
чения курса математики по всем его раз-
делам. В связи с этим был создан банк 

тестовых заданий, представляющий собой 
обширную совокупность тщательно про-
думанных вопросов и альтернативных 
ответов на них, учитывающих цели, зада-
чи и структуру курса, позволяющих с 
разной степенью глубины и с различных 
точек зрения диагностировать усвоение 
нового лекционного материала. Банк со-
держит около 2500 тестовых заданий и 
используется при самостоятельной работе 
студентов и на практических занятиях, а 
также для различного рода аттестацион-
ных проверок. 

Процесс подготовки лекционного курса 
для специализированной аудитории требу-
ет глубокого предметного и методического 
переосмысления учебного материала, по-
этому является эффективным средством 
повышения квалификации преподавателя. 
Анализ ответов студентов на предлагаемые 
в разных потоках тестовые задания позво-
ляет совершенствовать банк тестовых за-
даний, выбирать оптимальную последова-
тельность их предъявления на лекциях в 
следующих потоках — влиять, таким обра-
зом, на качество преподавания, усвоение 
материала курса студентами. 

Методика чтения лекции с использова-
нием АСУ ПДС «Лекция» такова: 

– информационное изложение материа-
ла, в процессе которого преподаватель мо-
жет применять любые из известных мето-
дов чтения лекции; 

– предъявление тестовых заданий (на 
каждой лекции, в зависимости от материа-
ла, предлагается от пяти до восемнадцати 
заданий, в среднем — 8–9); 

– комментирование результатов тести-
рования. 

Устойчивая обратная связь на лекции, 
обеспечиваемая АСУ ПДС «Лекция», дает 
по сравнению с традиционной лекцией ряд 
преимуществ в решении задач обучения, 
управления познавательной деятельностью 
студентов, формирования и развития их 
познавательной самостоятельности. Отме-
тим некоторые их них. 
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– Возможность оценить в нужный мо-
мент рабочее состояние потока и степень 
эффективности лекции: насколько внима-
тельны слушатели, насколько доступно из-
ложен материал, поняли ли его студенты и 
т. д. Изучение реакции слушателей во все 
времена было объектом внимания и учите-
ля, и лектора. Д. Пойа в книге «Математи-
ческое открытие» как одну из десяти запо-
ведей преподавателя указывает такую: 
«Умейте читать по лицам учащихся. Ста-
райтесь увидеть, чего они от вас ждут, по-
нять их затруднения, всегда помните и 
принимайте в расчет, что они знают и чего 
они не знают, что они хотели бы узнать и 
что их совсем не волнует, что они должны 
знать и чего они могут не знать» [4, с. 52]. 

– АСУ ПДС «Лекция» позволяет до-
полнить визуальные наблюдения лектора 
количественной характеристикой качества 
усвоения материала: после каждого тесто-
вого задания на экранах появляется ин-
формация о количестве и проценте студен-
тов, выбравших каждый из предложенных 
ответов. 

– Наличие подготовленной ситуации 
для привлечения студентов к обоснованию 
правильного решения тестовой задачи и к 
обсуждению ошибок, допущенных при ее 
решении. Используя результаты тестиро-
вания, можно попросить студента аргумен-
тировать его выбор альтернативного отве-
та, объяснить его понимание задачи и ее 
решение. По теории поэтапного формиро-
вания умственных действий один из важ-
ных этапов — внешнеречевой. Краткие 
объяснения студентов своих решений спо-
собствуют развитию речи и умению аргу-
ментировать ответ. 

– Заинтересованность студентов в ком-
ментариях лектора по поводу решения 
трудной задачи. После попытки студентов 
самостоятельно разобраться в учебной за-
даче излагаемый лектором материал ло-
жится на подготовленную почву. 

– Стимулирующий эффект за счет не-
медленного сообщения обучаемому ре-

зультатов деятельности. Каждый видит на 
экранах, правильно или неправильно он 
ответил, и узнает, как он ответил по срав-
нению с другими. 

– Повышение ответственности студен-
тов за работу на лекции. Это подтвержда-
ется их постоянным вниманием к выход-
ным документам — к результату работы 
группы на лекции, где для каждого студен-
та выводятся выбранные студентом ответы 
и общий процент правильных ответов. 

 
Технология применения 

крупноблочного представления 
изучаемого материала (КПИМ) 
и электронных адаптированных 

учебных пособий (АУП) 
 
Уровень развития общества определяет-

ся его интеллектуальными ресурсами и 
информатизацией, что, в свою очередь, 
связано с компьютеризацией, с компью-
терными технологиями обучения. 

Крупноблочное представление изучае-
мого материала (КПИМ) в виде структур-
но-логических схем, таблиц, алгоритмов 
исследования и решения задач [6] и элек-
тронные адаптированные учебные пособия 
(АУП) — методическая основа компью-
терных технологий обучения. 

Большое значение при разработке ком-
пьютерных технологий и программ имеет 
работа Б. Ф. Ломова [3, с. 38] о средствах 
развития человека. Он подчеркивает роль 
технических средств обучения (в частно-
сти, компьютеров) в развитии трех основ-
ных уровней познания — сенсорно-
перцептивного, представленческого и ре-
чемыслительного — в увеличении возмож-
ности накопления и применения знаний 
каждым человеком; в возможности доступа 
каждого человека к информации, накапли-
ваемой обществом и в оперативности ее 
использования, а также в развитии способ-
ностей человека, «реализуемых в процес-
сах ощущения и восприятия, памяти, вооб-
ражения и мышления, более широко — ин-
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теллекта, в котором интегрируются все 
когнитивные процессы». 

Он отмечает значение компьютера не 
только в развитии когнитивной, но и регу-
лятивной, и коммуникативной функций 
психики, в частности, в целеполагании и 
планировании, и особую роль компьютера 
(при его разумном использовании) в «прак-
тически всех уровнях антиципации, и осо-
бенно представленческого и вербально-
логического». Компьютер как средство 
труда педагога имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими техническими сред-
ствами, в том числе возможность в ходе 
занятий оценивать результат усвоения зна-
ний учащимися, варьировать способы пе-
редачи информации и, самое главное, — 
позволяет учитывать индивидуально-
психологические особенности учащихся, а 
значит, оптимальным образом сочетать 
фронтальную работу с индивидуальной. Но 
эти преимущества проявляются только то-
гда, когда учитель владеет высоким уров-
нем профессионального мастерства. В про-
тивном случае перечисленные преимуще-
ства могут превратиться в свою противо-
положность (шаблонные методы, ригид-
ность учебного процесса) [3]. 

Преподавание математики в техниче-
ском вузе преследует, среди прочих, и две 
такие цели: а) овладение конкретными зна-
ниями, необходимыми для построения мо-
делей реальных процессов в смежных и 
специальных дисциплинах; б) воспитание 
математической культуры: формирование 
и развитие полноценности аргументации, 
логической грамотности, правдоподобно-
сти в рассуждениях и критического от-
ношения к ним. 

Непосредственное отношение к дости-
жению этих целей имеет организация са-
мостоятельной работы студентов в процес-
се личностно ориентированного обучения 
математике. Читать современный учебник 
по математике может только подготовлен-
ный человек, умеющий ставить перед со-
бой вопросы и отвечать на них, приводить 

примеры, иллюстрирующие понятия и тео-
ремы, придумывать контрпримеры для оп-
ровержения утверждений. Одной из мер по 
активизации самостоятельной работы явля-
ется включение в учебный процесс элек-
тронных адаптированных учебных пособий 
(АУП). Продуманно составленное обу-
чающее-контролирующее АУП является 
хорошим (хотя и не единственным) спосо-
бом подготовки студента для работы с кни-
гой. Опыт разработки АУП по математике 
показывает, что изложение нового мате-
риала важно подкрепить решением пра-
вильно подобранных задач, стимулирую-
щих беседу преподавателя со студентом. 
При составлении сценария следует учесть: 
что спросить, когда спросить и как сфор-
мулировать вопрос. Цепочки наводящих 
вопросов направлены на всестороннее ос-
мысление изучаемого понятия и привлека-
ют внимание к особенностям приемов, ме-
тодов, к границам их применимости. 

При решении задачи студент, в зави-
симости от его способностей и интереса к 
познанию, может выбрать один из путей 
изучения: решить задачу и ввести ответ; 
решить задачу по частям с помощью на-
водящих вопросов; обратиться к теории 
или к справочным кадрам; рассмотреть 
готовое решение данной или аналогичной 
задачи и т. д. 

В таком диалоге студента с преподава-
телем формируется «умение думать — ос-
нова владения математикой» (Л. Д. Куд-
рявцев) [2, с. 23]. 

Эффективность любой технологии обу-
чения, в том числе и компьютерной, по 
нашему глубокому убеждению, определя-
ется тем, насколько эти технологии реали-
зуют в учебном процессе: основные психо-
логические концепции обучения, основные 
дидактические принципы (системности, 
научности, наглядности, самостоятельно-
сти, эффективности, связи теории с прак-
тикой, сочетания индивидуального подхода 
и коллективизма в обучении), учитывают 
индивидуально-психологические особен-
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ности обучаемых, в частности, особенно-
сти когнитивных стилей. 

В связи с тем, что метод обучения на ба-
зе КПИМ и АУП удовлетворяет описан-
ным выше принципам, крупноблочное 
представление изучаемой информации и 
электронные адаптированные учебные по-
собия мы считаем методической основой 
компьютерных технологий обучения и 
применяем в автоматизированных обу-
чающих системах. Такие системы обычно 
работают в четырех режимах: квалифика-
ционном, обучающем, аттестационном и 
контролирующем. На квалификационном 
режиме проводится оценка степени подго-
товленности студента к восприятию новой 
информации, т. е. оценивается уровень ус-
воения предыдущих тем, разделов изучае-
мой дисциплины, представленной крупны-
ми блоками и в АУП с текстовым поясне-
нием. При применении КПИМ и АУП этот 
этап может включать ответы на вопросы 
(тестовые задания), решение задач различ-
ной степени сложности, выполнение зада-
ний по предыдущей теме и соответствую-
щему ей крупноблочному представлению 
изучаемой информации. 

Режим полного обучения — пошаговый, 
т. е. учебная информация подается из обу-
чающего блока фрагментами. После каж-
дого фрагмента осуществляется контроль 
его усвоения студентом. Если информация 
не освоена, обучение воспроизводится по-
вторно. При предъявлении учебной ин-
формации в виде КПИМ и АУП, где мате-
риал обобщен и структурирован в виде не-
скольких блоков, студенту после освоения 
им одного блока информации, ответов на 
вопросы и решения задач передается ин-
формационное содержание другого блока 
и т. д. 

Кадры АУП и крупноблочное представ-
ление изучаемого материала — это образ-
но-концептуальное представление инфор-
мации, позволяющее воспринимать ин-
формацию одномоментно (симультанно), 
что способствует активации психологиче-

ских познавательных процессов, обеспечи-
вает эффективность восприятия и перера-
ботки информации обладателями различ-
ных когнитивных стилей. Поэтому их це-
лесообразно применять в автоматизиро-
ванных системах обучения на всех четырех 
режимах работы этих систем. Компьютер-
ные технологии обучения, разработанные с 
использованием КПИМ, АУП и с учетом 
индивидуально-психологических особен-
ностей студентов, позволяют обеспечить 
оптимальное соответствие методики обуче-
ния особенностям индивидуальной познава-
тельной деятельности каждого студента (а 
следовательно, как показано Б. Ф. Ломовым 
[3] и др., их эффективность), способствуют 
формированию и развитию познавательной 
самостоятельности студентов. 

 
Рефлексивная составляющая 
технологии активизации  

познавательной самостоятельности 
студентов 

 
Построение и организация учебного 

процесса преследует также еще одну цель 
— усиление рефлексивной составляющей. 
В единстве, преемственности и определен-
ной иерархии всех видов познавательной 
деятельности студенты ощущают логиче-
скую стройность. Высшую степень удовле-
творения студенты испытывают от резуль-
татов творческого опыта и подтверждения 
собственной «состоятельности», что может 
явиться мотивом к самообучению и само-
воспитанию. Свойства и качества — это 
целостное выражение личности, включаю-
щее познавательные, мотивационные, эмо-
циональные и волевые компоненты в свое-
образном сочетании их как по содержанию, 
так и по форме проявления. Так, например, 
самостоятельность складывается из пони-
мания, соответствующей оценки ситуации 
и выбора способа поведения. 

Рефлексия в личностно ориентирован-
ном обучении помогает не только закре-
пить и откорректировать проведенные дей-
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ствия, операции, по-настоящему понять 
механизмы, смыслы, проблемы и способы 
проделанной работы, но и спроектировать 
свою будущую деятельность. 

А. В. Хуторский [8, с. 288–289] реко-
мендует методику организации рефлексии 
учащихся, которая включает следующие 
этапы. 

1. Остановка предметной (математиче-
ской, физической, художественной, спор-
тивной и иной) деятельности для анализа 
предшествующей деятельности. 

2. Восстановление последовательности 
выполненных действий. 

3. Изучение последовательности дейст-
вий с точки зрения ее эффективности, про-
дуктивности, соответствия поставленным 
задачам. 

4. Выявление и формулирование резуль-
татов рефлексии, оценка способов их дос-
тижения, выдвижение гипотез по отноше-
нию к будущей деятельности. 

5. Проверка гипотез в последующей 
предметной деятельности. 

Формирование общественного и инди-
видуального поведения вербальным спосо-
бом невозможно. Необходим синтез мысли, 
слова и действия. Чтобы воспитуемые 
осуществляли поведение, соответствующее 
общественным идеалам, необходимо их 
включение в приемлемые для этого меж-
личностные отношения, возникающие в 
результате целенаправленных усилий вос-
питателя (воспитания) посредством орга-
низации определенной деятельности, т. е. 
самодеятельности, с уяснением ее идейной 
и нравственной сути. Эту формулу можно 
назвать важнейшим алгоритмом всего вос-
питательного процесса, социализации лич-
ности: достоянием человека становится то, 
что он сам совершил и в процессе деятель-
ности чувственно-эмоционально и рацио-
нально пережил. 

Студенты Института геологии и нефте-
газового дела (ИГНД) Национального ис-
следовательского Томского политехниче-
ского университета, участвующие в кон-

статирующем и формирующем экспери-
менте, изучают общий курс высшей мате-
матики всего два семестра, а не три-
четыре, как на других факультетах, причем 
весенний семестр у них короче на две не-
дели, чем на всех других факультетах. Ор-
ганизация самостоятельной работы студен-
тов в таких условиях имеет определяющее 
значение для достижения студентами не-
обходимого уровня математической куль-
туры, для формирования и развития их по-
знавательной самостоятельности. При этом 
студенты ИГНД показывают в централизо-
ванном тестировании по одинаковым для 
всех факультетов математическим тестам 
результаты не хуже, а иногда и лучше, чем 
студенты других факультетов ТПУ, благо-
даря тому, что с первого занятия по мате-
матике в университете организации их са-
мостоятельной работы уделяется особое 
внимание. 

Индивидуальные домашние задания 
студентам выдаются на каждом практиче-
ском занятии, и это обеспечивает органи-
зацию систематической работы каждого 
студента в течение всего семестра. Само-
стоятельная работа в конце каждого прак-
тического занятия мотивирует концентра-
цию внимания студентов на занятии, а 
также служит стимулом к самостоятельно-
му выполнению домашних заданий. Круп-
ноблочное представление лекционного ма-
териала в виде алгоритмов решения мате-
матических задач, таблиц и структурно-
логических схем (СЛС) экономит лекцион-
ное время, а у студентов формирует и раз-
вивает способности целостного воспри-
ятия, логического и образного мышления, 
как доказано, например, в публикациях [5], 
[7]. Работа с АУП и учебными пособиями-
самоучителями вырабатывает навыки 
пользования учебной литературой, потреб-
ность задавать себе вопросы и искать отве-
ты на них. А самостоятельный выбор темы 
реферата, написание реферата, доклад по 
нему дают возможность студентам объек-
тивно оценить место и значение матема-
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тики в науке и в повседневной жизни, по-
лучить представление о перспективах 
изучения математики и адаптироваться к 
публичным выступлениям. Рейтинговая 
система оценки учебных достижений ка-
ждого студента вызывает у студентов по-

требность в самокритичности и самокон-
троле, способствует формированию и 
развитию навыков организации эффек-
тивной познавательной деятельности, 
планирования личного времени, приобре-
тению рефлексивного опыта. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ПИСЬМЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

Статья посвящена итогам исследования условий эффективности самостоятельной 
работы старшеклассников с письменными источниками. Анализируются динамика ре-
зультатов ЕГЭ, итоги выборочной диагностики умений, уровень качества выполнения 
самостоятельных работ, методический аппарат учебников. Автор предлагает воз-


