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В статье на основе анализа уровней, соответствующих конкретному опера-
ционному мышлению, описанных в работах В. М. Дубова и Т. В. Кудрявцева, вы-
деляется ряд уровней способностей к информатике, с учетом которых составляется 
модульная программа. Кроме этого, в статье рассматриваются и характеризуются 
отношения в системах «студент – компьютер», «студент – преподаватель», «студент – 
учебная группа», что позволяет эффективно распределять нагрузку в течение всего 
семестра и осуществлять контроль за учебной деятельностью. 

 
Analysing the levels that correspond to certain operating thinking and that were 

described in the works by V. M. Dubov and T. V. Kudryavtsev, the author of the article 
points out several levels of abilities for the information science, according to which the 
module programme is developed. Moreover, the author considers and characterises the 
relations in the systems «Student – computer», «Student – teacher», «Student – educa-
tional group», which makes it possible to distribute the work during the whole semester 
and control the educational activity more effectively. 
 
Информатизация общества, востре-

бованность специалистов по информаци-
онным технологиям на рынке труда, по-
явление и массовое использование легко 
настраиваемых универсальных програм-
мных продуктов, некоторый ореол роман-
тизма вокруг программистов, возникший 
благодаря СМИ, сделали специальность 
одной из самых массовых. Это, в свою 
очередь, привело к изменению состава 
студентов, выбравших программирование 
основной профессией. 

Среди учащихся и студентов можно 
выделить несколько групп по типу «Я – 
система», т. е. несколько уровней, соот-
ветствующих конкретному операционно-
му мышлению, имеющие разные лично-
стные уровни, мотивационные, мировоз-
зренческие, эмоциональный и коммуни-
кативный компоненты профессиональной 
ориентации: 

• «программисты» (высший уро-
вень) – это личности, уже обладающие 

устойчивой направленностью на творче-
ство, мотивационно-творческой активно-
стью, готовностью к самостоятельной ор-
ганизации своей умственной и практиче-
ской деятельности при решении нестан-
дартных задач, при создании программ-
ных продуктов; 

• «романтики» (средний уровень) – 
продукт СМИ, мечтают стать «хакерами», 
обладают поверхностными знаниями в 
области информационных технологий, 
сталкиваясь с монотонностью и скрупу-
лезностью процесса программирования, 
быстро теряют интерес к самому процес-
су создания программ, преобладает эмо-
циональный компонент, сложилось пред-
ставление о программировании «как сво-
бодной игре интеллекта, противостоящей 
якобы рутине повседневного труда, ро-
мантично, но глубоко ошибочно и без-
нравственно»; 

• «добросовестные» (средний уро-
вень); не обладая большими способно-
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стями, учатся достаточно хорошо, созда-
ют добротные и надежные программные 
продукты; характеризуются «осознанным 
усвоением информатики, самостоятель-
ностью суждений, решением поставлен-
ных задач разными способами, активно-
стью и инициативой в поведении и дея-
тельности, достаточно развитой рефлек-
сией; приобретенные способы информа-
ционной деятельности проявляются и в 
смежных областях»; 

• «папины дети»; пришли учиться по-
тому, что им выбрали специальность ро-
дители, учатся в меру родительского кон-
троля, после первого года обучения они 
переходят в одну из первых трех групп; 
они, как правило, характеризуются «рав-
нодушным отношением к себе как к 
творческой самоактуализирующейся лич-
ности, в некритичности мышления», на-
личием социальной «беспомощности»1. 

Предлагается выделять пять уров-
ней способностей к информатике: высо-
кий, выше среднего; средний; ниже сред-
него и низкий. При преподавании инфор-
матики и информационных технологий в 
средней и высшей школе полностью при-
нять предлагаемую классификацию уров-
невых групп развития творческих спо-
собностей довольно трудно. Можно вы-
делить два уровня способностей студен-
тов: высокий и средний. Студенты с низ-
кими личностными способностями к ин-
форматике и программированию, как 
правило, не выбирают информатику в ка-
честве основной профессии. С другой сто-
роны, не отличавшиеся особенными спо-
собностями первокурсники на 3–4-м кур-
сах проявляют повышенный интерес к 
программированию, и, наоборот, у студен-
тов, обладавших высокой степенью заин-
тересованности, она снижается. Принцип 
развивающего обучения Л. В. Занкова, 
сформулированный для младшего школь-
ного возраста, по всей видимости, может 
быть распространен и на юношеский воз-
раст (15–19 лет). Стимулом к развитию 

является мотивационная сфера личности 
студента. Анализируя структуру лично-
стных достижений студентов, нельзя ис-
ходить из представлений о существова-
нии некой постоянной, инвариантной 
структуры личности. 

Традиционные методики, ориенти-
рованные на среднего студента, часто 
приводят к регрессу уровня интеллекта у 
«программистов» (сильной группе сту-
дентов) и к полной потере желания учит-
ся у более слабых студентов. Применение 
модульной технологии дает возможность 
подобрать учителю индивидуальные за-
дания для студента, соответствующие его 
уровню знаний и подготовке. Соответст-
вующий набор заданий позволяет «дотя-
нуть» слабых студентов до более высоко-
го уровня, не ущемляя интересы более 
талантливых, способствует развитию ког-
нитивных способностей, выравниванию 
уровня интеллекта в учебной группе. Бал-
льная система в высшем и среднем про-
фессиональном образования отражает не 
столько уровень способностей, сколько 
отношение к организации учебного про-
цесса, степень занятости студентов вне 
учебного заведения: студенты 3–4-м кур-
сах, как правило, уже работают по вы-
бранной специальности, появляется функ-
циональное отношение к предметам. Гиб-
кая модульная система, рейтинговая оценка 
обученности специалиста-программиста 
обеспечивает в этом случае реальный 
контроль знаний и умений студента. В ре-
зультате обучения студент получает 
практические навыки в создании про-
граммных продуктов на основе готовых 
информационных моделей. 

Говоря о развитии когнитивных спо-
собностей личности студентов-инфор-
матиков, следует выделить следующие 
системы взаимоотношений: «студент – 
учебная группа»; «студент – преподава-
тель», «студент – компьютер». Основ-
ной целью обучения студентов-програм-
мистов становится развитие именно 
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способностей общения в тандеме «Сту-
дент – компьютер».  

Систему взаимосвязей студента в 
процессе обучения можно проиллюстри-
ровать с помощью схемы 1.  

Схема 1 
Взаимосвязи, возникающие при обучении 

студента-информатика 
 
 
 
 
 
 
 
С одной стороны, компьютер ис-

полняет роль инструмента, с помощью 
которого можно выполнить некоторый 
набор действий, с другой стороны, ком-
пьютер превращается в друга, советника, 
умение общаться с компьютером и каче-
ство и оснащенность компьютера совре-
менными программными и средствами 
повышают общественный статус лично-
сти для разных возрастных категорий 
обучаемых. Компьютер, как и любое мощ-
ное средство, при умелом применении 
приносит большую пользу, а при неуме-
лом – столь же большой вред. Неразвитые 
способности корректно поставить задачу, 
выбрать метод (алгоритм) ее решения, 
проанализировать результаты в сочетании 
с безграничной верой в правильность от-
ветов, полученных с помощью компью-
тера, порождают фетишизацию таких от-
ветов.  

При обучении студентов информа-
тике в системе партнеров «студент – ком-
пьютер» основным для студентов стано-
вится решение следующих проблем: «Где 
границы умений компьютера?»; «Где гра-
ницы умений самого студента?»; «Как 
обучить компьютер новым умениям?»; 
«Что даст мне новое умение в общение с 
окружающими?». 

Личностный подход, свойственный 
модульному обучению, индивидуальный 

подбор практических заданий учат сту-
дента выделять необходимые соотноше-
ния в системе «студент – компьютер», от-
делять существенное от несущественного, 
«увидеть» в конкретной ситуации опре-
деленный научный принцип. Индивиду-
альный подбор заданий позволяет перей-
ти от процесса механического усвоения 
готовых знаний к их творческому осмыс-
лению; вариативность ситуаций, преду-
смотренных в заданиях, объясняет необ-
ходимость возникновения конкретных 
знаний, превратить учебный процесс в 
источник творческой мысли. 

В деятельности обучаемого выде-
ляются четыре последовательных уровня 
усвоения: узнавание; воспроизведение 
информации; продуктивная реконструк-
ция деятельности; продуктивная творче-
ская деятельность 

I – узнавание (воспроизведение с 
подсказкой, с помощью извне) объектов, 
свойств процессов, методов деятельности 
в данной области (знания-знакомства) на 
основе предшествующего обучения и 
внешне заданной ориентировочной осно-
вы действия; 

II – воспроизведение информации, 
операций, методов деятельности (знания-
копии) путем самостоятельного примене-
ния типовых правил (алгоритмов) дея-
тельности на основе ориентировочной 
основы действия (алгоритмическая дея-
тельность); 

III – продуктивная реконструкция 
деятельности (эвристическая деятельность). 
Выполнение не по однозначным прави-
лам – алгоритмам, а с опорой на интуи-
цию, догадку, по образцу на определен-
ном множестве объектов. В этом случае 
добывается субъективно новая информа-
ция путем самостоятельного построения 
или трансформации ранее известной ори-
ентировочной основы действия; 

IV – продуктивная творческая дея-
тельность на любом множестве объектов 
путем самостоятельного конструирования 

Учебная 
группа Студент 

Препода-
ватель 

Компьютер 
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новой программы деятельности. В этом 
случае добывается объективно новая ин-
формация. Это как раз тот случай, когда 
студент действует «без правил», создавая 
новые правила действия». 

Выделяемые четыре уровня усвое-
ния деятельности – развитие двух ступе-
нек формирования опыта специалиста: 
репродуктивного и продуктивного, пред-
ставляют собой последовательность фазы 
формирования мастерства, иерархию уров-
ней усвоения опыта2. 

Личностный подход к обучению 
специалистов-программистов реализуется 
через систему отношений «студент – пре-
подаватель». 

При создании модулей следует рав-
номерно распределять нагрузку в течение 
всего семестра. При разбивке учебного 
процесса на модули необходимо исполь-
зовать дидактические, физиологические и 
психологические нормативы; биологиче-
ские ритмы человека. В течение десяти-
летий, несмотря на декларируемые цели 
гармонического развития личности, в 
отечественной системе образования до-
минировал первый, традиционный под-
ход к оценке достижений учащихся. По-
добное состояние было обусловлено ря-
дом причин: коллективной направленно-
стью образования, главной целью которо-
го было формирование исполнительной, 
конформистской личности – «колесика» и 
«винтика» социальной системы; искусст-
венным делением единого педагогическо-
го процесса на обучение и воспитание – 
на две составляющие, каждой из которых 
приписываются собственные цели, сред-
ства, результаты, субъекты деятельности; 
отсутствием адекватного и надежного ин-
струментария оценивания личностных 
приобретений студентов. 

Поскольку модульное обучение в 
качестве одной из основных целей пре-
следует формирование у студента навы-
ков самообразования, весь процесс стро-
ится на основе осознанного целеполага-
ния с иерархией ближних (знания, умения 
и навыки), средних (общеучебные умения 
и навыки) и перспективных (развитие 
способностей личности) целей. Осознан-
ность учебной деятельности переводит 
преподавателя из режима информирова-
ния в режим консультирования и управ-
ления. Ведущая роль его сохраняется, но 
в рамках субъект-субъектных отношений 
в системе «преподаватель – студент». 
Методика модульного обучения обеспе-
чивает возможность выбора обучаемым 
пути движения внутри модуля3. 

В последнее время в системе сред-
не-специального образования вводится ин-
ститут воспитателей. Воспитатели – это 
обычно профессиональные психологи, в 
обязанности которых входит контроль за 
учебной деятельностью обучаемого, ор-
ганизация «внеучебного» процесса разви-
тия обучаемого. Введение института вос-
питателей не снимает воспитательной 
функции с преподавателя информацион-
ных дисциплин, но несколько видоизме-
няет ее: рейтинговая система позволяет 
реально оценить возможности обучаемо-
го, дать возможность воспитателю сгла-
дить вместе преподавателем нежелатель-
ные для студента последствия, обеспечи-
вает личностный подход к воспитанию и 
образованию. Для преподавателя инфор-
мационных дисциплин построение отно-
шений со студентами не является лишь 
средством передачи предметных знаний, 
но выступает также как средство форми-
рования нравственных, интеллектуальных 
способностей студента к информатике. 
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