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The problems of teaching foreign students to communicate in the educational scientific 
sphere are considered: the concept of the educative-scientific communication sphere is de-
fined; teaching for communication in the educative-scientific sphere in the II semester (at 
the first certificate level of basic language knowledge) is discussed; the interdisciplinary 
communication principle is explained; the main elements of modern educational technolo-
gies are described on the basis of a interdisciplinary communication principle. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье ставится проблема необходимости разработки методологии ком-
плексной оценки дидактической эффективности автоматизированных систем обу-
чения, учитывающей в общем единстве дидактические, экономические, эргономиче-
ские, технические, эксплуатационные характеристики автоматизированных сис-
тем обучения (АСО) и психофизиологические характеристики обучаемых. Оптими-
зация учебной деятельности обучаемых с использованием современных технических 
средств рассматривается в рамках аспектов оптимизации взаимодействия обу-
чаемого в системе «человек — технические средства обучения». Изложена пробле-
ма соотношения концептуальной модели деятельности обучаемого с информацион-
ной моделью. 
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Автоматизированные системы обуче-
ния (АСО) относятся к классу наиболее 
эффективных средств воздействия на 
обучаемых. Поэтому реализация прин-
ципов воспитательного характера обу-
чения, доступности, сознательности и 
активности, прочности усвоения учеб-
ного материала требует чрезвычайно 
глубокого технического и психолого-
педагогического анализа возможности и 
целесообразности применения АСО в 
различных видах и формах реализации 
дидактического процесса. 

Поэтому особую актуальность приоб-
ретает проблема необходимости разра-
ботки методологии комплексной оценки 
дидактической эффективности автома-
тизированных систем обучения, учиты-
вающей в общем единстве дидактиче-
ские, экономические, эргономические, 
технические, эксплуатационные харак-
теристики АСО и психолого-педагогиче-
ские особенности обучаемых. 

В приложении к оценкам эффектив-
ности АСО специфические черты сис-
темного подхода проявляются, прежде 
всего, в том, что сравнение различных 
систем обучения проводится не только 
по отдельно взятым параметрам, а в це-
лом по совокупности параметров. По-
этому для полноты реализации систем-
ного подхода к оценке эффективности 
АСО нужно располагать всеми необхо-
димыми данными об оцениваемых сис-
темах, в том числе и данными о пре-
дельных возможностях систем обучения 
по отдельным параметрам. Последние 
могут оказаться особенно необходимы-
ми на ранних стадиях разработки новых 
систем обучения, когда еще не все ре-
альные параметры проектируемой АСО 
известны. 

Наряду с целостным рассмотрением 
обучающих систем, при оценке эффек-
тивности принципы системного подхода 
требуют учета иерархичности в структу-

ре их построения. Это означает, что 
сравнение по эффективности различных 
вариантов АСО должно осуществляться 
на одном и том же иерархическом уров-
не. Так, например, нельзя сравнивать 
между собой информационно-обучаю-
щие и контролирующие системы. 

Необходимость учета иерархичности 
в построении обучающих систем при 
оценке их эффективности обусловлена 
тем, что структура таких систем тесно 
связана с их функционированием. В 
многоуровневых иерархических систе-
мах с ростом числа уровней возрастает 
сложность их структуры. Целенаправ-
ленное функционирование обучающей 
системы отражается в ее эффективности, 
которая характеризует степень достиже-
ния системой обучающего эффекта. 
Вместе с тем цель функционирования 
АСО не может быть сформулирована в 
отрыве от других систем, с которыми 
она находится в АСО более высокого 
иерархического уровня. Представляя 
обучающую систему как элемент общей 
системы подготовки специалистов, не-
обходимо при формировании цели АСО 
учитывать возможность изменения це-
лей во всех остальных элементах данной 
системы, а именно в элементах форми-
рования целей и организационных форм 
обучения, в элементах повышения ква-
лификации преподавателей, в элементах 
материально-технического обеспечения 
учебного процесса и т. п. Многие ти-
пичные неудачи в применении АСО, а 
также в применении иных оптимизи-
рующих педагогическую систему пред-
ложений (липецкий метод, шаталовский 
метод, программированное обучение и 
т. п.) можно объяснить несистемным, 
локальным, изолированным подходом к 
преобразованию ее элементов. 

Применение концепций системного 
подхода при сравнении технических 
средств подготовки специалистов в ди-
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дактических системах различного на-
значения нацеливает на всестороннюю 
оценку их эффективности и тем самым 
подготавливает почву для принятия оп-
тимальных решений. 

Для оценки эффективности АСО не-
обходимо: 

– построить модель обобщенной 
оценки эффективности в виде целевой 
функции; 

– определить и рассчитать исходные 
данные; 

– вычислить значения эффективно-
сти сравниваемых систем; 

– проанализировать результаты эф-
фективности сравниваемых систем; 

– проанализировать результаты рас-
чета и сформулировать рекомендации, 
необходимые для принятия решения. 

При этом в обобщенную оценку АСО 
должны входить не все возможные фак-
торы, а только те, которые оказывают 
существенное влияние на выполнение 
обучающими системами своих задач. 
Второстепенные факторы должны быть 
исключены из оценки или модель долж-
на быть построена таким образом, чтобы 
ее чувствительность к второстепенным 
факторам была низкой. Чрезмерное 
расширение модели опасно не только 
потому, что в нее попадают второсте-
пенные факторы, которые «маскируют» 
наиболее значимые, но еще и потому, 
что в нее начинают проникать малоизу-
ченные факторы. Однако следует избе-
гать и другой крайности, так как при 
значительном сокращении учитываемых 
факторов результаты оценок могут ока-
заться малосодержательными. Например, 
большинство серийно выпускаемых АСО, 
нашедших практическое применение в 
учебном процессе, сконструировано на 
базе серийных технических средств уни-
версального назначения. Для них основ-
ными показателями качества функцио-
нирования1 являются: 

• индивидуализация обучения в ус-
ловиях групповых и самостоятельных 
занятий слушателей, адаптируемость 
системы к индивидуальным характери-
стикам обучаемых, особенно по темпу и 
уровню обученности; 

• возможность сбора и обработки 
разнообразной статистической инфор-
мации о ходе и результатах процесса 
обучения как по группе в целом, так и 
по каждому обучаемому; 

• применение различных форм само-
стоятельного обучения, которое в усло-
виях применения АСО становится 
управляемым и контролируемым; по-
вышение производительности труда 
обучаемых и преподавателей; 

• распространение опыта наиболее 
квалифицированных преподавателей пу-
тем обмена обучающими курсами; 

• интенсификация процесса обуче-
ния; практическая подготовка специали-
стов всех специальностей методом при-
менения ЭВМ. 

Значительное число АСО разрабаты-
вается с частичной специализацией тех-
нических средств. Чаще всего специали-
зации подвергается терминальное обо-
рудование. Для таких АСО возрастают 
требования к техническому обеспече-
нию, а именно: 

• наличие диалогового режима; 
• техническая надежность аппаратуры; 
• коэффициент готовности; 
• ресурс-системы; 
• в некоторых случаях — живучесть 

комплекса; 
• информационная надежность; 
• состав и количество терминально-

го оборудования и т. п. 
Таким образом, математическая мо-

дель обобщенной оценки эффективности 
при сравнении АСО должна быть не уже 
и не шире, чем это действительно необ-
ходимо для обеспечения образователь-
ного процесса в вузе. 
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Практические разработки методоло-
гии оценки эффективности АСО, адек-
ватные возможностям и требованиям, 
предъявляемым к современным автома-
тизированным системам обучения спе-
циалистов, вопросы их использования 
всегда находились в центре внимания 
разработчиков и специалистов-практи-
ков, решающих проблемы применения 
средств автоматизации в образователь-
ном процессе. 

Исходя из принципов оптимального 
проектирования систем, количественная 
оценка эффективности АСО должна 
достаточно полно характеризовать сис-
тему в целом, должна обладать необхо-
димой гибкостью, универсальностью, 
достаточной простотой вычисления и 
использования, должна иметь ясный фи-
зический смысл. 

Рассмотрим указанные свойства оце-
нок более подробно. Каждая конкретная 
система обучения решает определенные 
функциональные задачи на соответст-
вующем иерархическом уровне. Ими 
могут быть следующие задачи: сокра-
щение времени подготовки специали-
стов и повышение качества обучения; 
сокращение времени на поиск нужной 
информации в процессе обучения; по-
вышение объективности контроля; со-
кращение трудоемкости разработки кон-
тролирующих процедур; сокращение 
затрат на контроль обучаемых; повыше-
ние народнохозяйственного эффекта дея-
тельности молодых специалистов и т. п. 

На основании анализа показателей 
качества эффективности может быть 
выбран оптимальный состав обучающих 
средств, форм и методов обучения, уста-
новлены необходимые для достижения 
заданного обучающего эффекта структу-
ры технического обеспечения АСО. 

Многообразие целей и условий при-
водит к различному уровню постановки 
функциональных задач АСО. Например, 

комплекс тренажных средств «ЕК-Зна-
ние», предназначенный для управления 
познавательной деятельностью обучаемых 
в процессе их обучения, ориентирован на 
повышение качества их подготовки. 

В случае использования этого ком-
плекса для переподготовки специалистов 
с целью освоения ими новой техники кри-
терий его эффективности должен учиты-
вать сокращение времени обучения, что 
повлечет за собой изменение комплекта 
соответствующего оборудования. 

Следовательно, количественная оцен-
ка эффективности АСО должна обладать 
необходимой гибкостью и универсально-
стью, чтобы иметь возможность охватить 
все существенные параметры произволь-
ной обучающей системы, полная структу-
ра которой заранее не определена. 

Требование гибкости оценок АСО дик-
туется и объективными условиями самого 
технического прогресса в области созда-
ния и применения автоматизированных 
обучающих систем. С этой точки зрения 
методика оценки эффективности АСО 
должна иметь достаточно подвижную фор-
му, адаптирующуюся к новому содержа-
нию. Оценка не должна носить характер 
критерия сравнения, состав элементов ко-
торого заранее определен. Внутреннее 
содержание и количественные значения 
элементов оценки должны определяться 
при их конкретном использовании. 

Оценка эффективности АСО должна 
быть конструктивной, то есть пригодной 
для анализа и синтеза разнообразных 
средств подготовки. Конструктивность 
оценки предполагает возможность вы-
полнения всех вычислений без потери су-
щественных черт обучающей системы. 

Наряду с рассматриваемыми требова-
ниями оценка эффективности АСО 
должна иметь ясный физический смысл, 
так как последним во многом определя-
ется степень доверия к результатам ана-
лиза и синтеза любой системы обучения. 
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Указанные выше показатели обеспе-
чивают системный анализ эффективно-
сти АСО. Их применение определяется 
целями и задачами ее комплексного ис-
следования2. 

Состав и способы оценки параметров, 
определяющих основное содержание 
упомянутых выше показателей, приве-
дены в таблице. На различных этапах 
проектирования и внедрения АСО воз-
можна оценка различных показателей. 

Высокая стоимость автоматизирован-
ных систем обучения и значительный 
уровень ущерба процессу подготовки 
специалистов в случае необоснованного 
(ошибочного) применения неэффектив-
ной АСО определяют высокую значи-
мость ранней диагностики целесообраз-
ности разработки и использования АСО 
в учебном процессе3, 4. 

Очевидно, что в этом случае ком-
плексное использование описанных вы-
ше показателей нецелесообразно, а для 
некоторых из них — невыполнимо. Для 
обеспечения оценки качества АСО на 
различных этапах их эксплуатации не-
обходимо выделить основной показа-
тель качества или систему показателей. 

На практике существует определенная 
динамика использования показателей ка-
чества на различных этапах жизненного 
цикла системы. Частично эта динамика 
проявляется в используемых в настоящее 
время методах оценки качества АСО. 

Оптимизация учебной деятельности 
относится к одной из важнейших ком-
плексных педагогических и эргономиче-
ских проблем. 

На современном этапе развития тех-
ники оптимизация деятельности опреде-
ляется как форма организации, обеспе-
чивающая обусловленный потребителя-
ми уровень эффективности и производи-
тельности путем минимального числа 
физиологических и психических реак-
ций, затрачиваемых на эту деятельность. 

Применительно к учебному процес-
су проблема оптимизации взаимодей-
ствия обучаемого с техническими 
средствами заключается в наилучшей 
реализации его возможностей в про-
цессе приобретения знаний, навыков и 
умений. Эта комплексная проблема 
решается арсеналом всех средств педа-
гогических и эргономических наук с 
учетом вида и формы деятельности 
обучаемого, а также состава и характе-
ристик применяемых технических 
средств обучения. Ведущими (главны-
ми) компонентами этого процесса мо-
гут выступать различные элементы та-
кого комплекса. 

В основе оптимизации работы систе-
мы «человек — технические средства 
обучения» должен лежать анализ ее об-
щих и частных характеристик, а также 
анализ структуры конкретной деятель-
ности обучаемого. В результате этого в 
деятельности обучаемого выделяются 
отдельные единицы и этапы деятельно-
сти на различных уровнях усвоения 
учебного материала, логические усло-
вия, определяющие порядок и время 
реализации этих единиц, и требования, 
предъявляемые к уровню подготовки 
обучаемого. Такой анализ позволяет по-
ставить задачу оптимизации изучения 
курса в целом или получить некоторые 
общие характеристики процессов обу-
чения с использованием обучающих 
машин и комплексов, отражающие такие 
его стороны, как логическая и дидакти-
ческая сложность учебного материала, 
стереотипность и нестандартность по-
знавательного процесса. Тем самым вы-
деляются участки или элементы учебной 
деятельности, где очевидна необходи-
мость в их оптимизации. Частично ме-
тодика проведения подобного анализа 
рассмотрена в работе С. А. Багрецова, 
Г. М. Попова5, там же приведен пример 
ее использования. 
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Основанием для постановки задачи 
глобальной реорганизации процесса 
изучения курса с целью его оптимиза-
ции может быть оценка, например, ко-
эффициента усвоения учебного мате-
риала. Этот показатель, естественно, яв-
ляется лишь индикатором неоптималь-
ных отношений обучаемого с техниче-
скими средствами, а вскрытие причин, 
их обусловливающих, осуществляется 
на основе анализа структуры его дея-
тельности. 

В связи со значительной насыщенно-
стью аудиторий, предназначенных для 
проведения занятий с активным исполь-
зованием технических средств, разнооб-
разной аппаратуры, необходим учет еще 
целого ряда дополнительных данных 
для решения задачи оптимизации дея-
тельности обучаемых в ходе выполне-
ния учебных заданий. К ним относятся 
прежде всего условия среды обитания на 
рабочих местах. Здесь пути оптимиза-
ции должны предусматривать как из-
менение режимов деятельности, так и 
использование технических средств 
управления микроклиматом. Методы и 
средства оптимизации условий учебной 
деятельности достаточно хорошо из-
вестны. Требования оптимизации в этом 
случае выступают в виде гигиенических 
нормативов. 

Рассматривая чисто физиологические 
аспекты оптимизации взаимодействия 
обучаемого с техническими средствами 
обучения, необходимо прежде всего вы-
делить проблему оптимизации рабочих 
реакций, обеспечивающих получение 
обучаемыми учебной информации и пе-
реработку этой информации на опреде-
ленном уровне усвоения материала. Вы-
деляют четыре основных уровня усво-
ения учебной информации6: феномено-
логический, аналитико-синтетический, 
про-гностический и аксиоматический. В 
зависимости от требуемого уровня ус-

воения материала должны изменяться и 
уровень интеграции учебной информа-
ции, предъявляемой обучаемому, и со-
отношения временных и энергетических 
затрат между эвристическими процеду-
рами обработки информации и чисто 
физическими формами ее получения от 
технических средств обучения. 

Проблема оптимального приема и об-
работки в этом плане связана прежде 
всего с тем, что обучаемый при органи-
зации своего поведения во время заня-
тия должен воспринять и обработать в 
минимальное время большое количество 
информации, потоком поступающей к 
нему по различным информационным 
каналам, чаще всего по зрительному (от 
АСО) и слуховому (от преподавателя). 
Поэтому в ряде случаев обдумывание и 
анализ учебного материала осуществ-
ляются в условиях определенного дефи-
цита времени, а проблема оптимизации 
информационной модели обучаемого на 
занятии сводится к определению мини-
мально необходимой информации для 
усвоения на заданном уровне учебного 
материала, к выбору информационного 
хода и его алфавита, к определению 
объемов порций учебного материала, 
темпа и порядка их подачи. Большую 
роль здесь может играть статистический 
информационный фон занятия, содер-
жащийся на вывешенных плакатах, 
стендах, записанный на доске и т. п. 
Учет этих факторов конкретизируется 
в виде требований к информационной 
модели данного занятия, а также к ин-
формационным устройствам тех тех-
нических средств, которые использу-
ются на занятии. Общие положения по 
этим требованиям частично разработа-
ны физиологами труда и инженерными 
психологами7–10. 

Оптимизация процесса обучения с 
использованием средств автоматизации 
во многом определяется характером ин-
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формации, предъявляемой обучаемому в 
процессе обучения. Она должна пред-
усматривать не только овладение необ-
ходимым набором знаний и навыков, но 
и умение реализовать эти знания в про-
цессе учебной деятельности при реше-
нии специально подобранных задач. В 
плане повышения эффективности про-
цесса обучения возрастает роль контро-
ля деятельности обучаемого, то есть об-
ратной информации о состоянии знаний, 
навыков и умений обучаемого. Поэтому 
оптимизация отношений в системе 
«обучаемый — технические средства» 
должна предусматривать возможность 
получения такой контрольной инфор-
мации. 

Очень важен, но, к сожалению, мало 
изучен в проблеме оптимизации физио-
логических реакций вопрос об адапта-
ции обучаемого к учебной деятельности 
в условиях применения средств автома-
тизации. Здесь необходимо выделить 
один главный момент, который должен 
учитываться при любом виде учебной 
деятельности, — это обеспечение пе-
риода ввода в учебную деятельность. 
Необходимость обеспечения ввода в 
деятельность обусловливается динами-
кой физиологического состояния обуча-
емых на различных фазах его работо-
способности. Согласно используемой в 
психологической литературе классифи-
кации, начальный период деятельности 
характеризуется двумя фазами: первич-
ной реакцией, обусловленной компонен-
том внешнего торможения от начала 
деятельности, и гиперкомпенсацией, от-
ражающей поиск оптимального алго-
ритма деятельности в данных конкрет-
ных условиях (как сочетание факторов 
внутреннего состояния обучаемого, от-
ражающих степень его готовности к 
учебной работе, и факторов конкретной 
внешней среды, определяющих пара-

метры учебной деятельности на данном 
этапе). Если фаза первичной реакции, 
зависящая от состояния предрабочей 
мобилизации, при нормальных условиях 
деятельности мала, то фаза гиперком-
пенсации в несколько раз больше. По-
скольку поиск оптимальной структуры 
деятельности обучаемым осуществляет-
ся методом проб и ошибок, то для фазы 
гиперкомпенсации характерны наличие 
большого числа ошибок и нестабиль-
ность ритма, что, естественно, сказыва-
ется на эффективности занятия в целом. 
Выбор рациональной структуры деятель-
ности в этот период может предусмат-
ривать, например, выбор рациональной 
структуры контроля вводимой инфор-
мации, порядка ввода информации; ис-
пользование функциональной клавиату-
ры; обращение к справочным табло; вы-
полнение учебного задания; взаимодей-
ствие со средствами ввода—вывода ин-
формации; определение порядка считы-
вания и записи исходной и итоговой ин-
формации и т. п. 

Таким образом, задача оптимизации 
деятельности обучаемых, а следова-
тельно, и повышение эффективности 
работы средств автоматизации заклю-
чается в сокращении времени этой фа-
зы. Эффективным средством решения 
такой задачи является проведение пе-
ред занятием предварительного инст-
руктажа. В ряде случаев для этой цели 
могут быть использованы специализи-
рованные режимы работы АСО, такие 
как коллоквиум, теоретический тре-
нинг, помощь и т. п. 

Говоря о важности теоретических и 
практических вопросов оптимизации 
процесса обучения при использовании 
средств автоматизации, нельзя не рас-
смотреть проблему соотношения концеп-
туальной модели деятельности обуча-
емого с информационной моделью, от-
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раженной в информационных экранах 
видеотерминальных устройств и в дру-
гих технических средствах, включенных 
в состав обучающей системы или средств 
автоматизации занятия. 

Под концептуальной моделью дея-
тельности обучаемого будем понимать 
представление обучаемого об этой дея-
тельности в данной части учебного ма-
териала, о ее условиях, о содержании и 
самом процессе приобретения знаний, 
навыков и умений. На основании кон-
цептуальной модели обучаемый опреде-
ляет потребность в новых знаниях, их 
содержании, планирует время и опреде-
ляет способы получения знаний. Именно 
концептуальная модель учебной деятель-
ности и обусловливает выбор обучаемым 
стратегии приобретения знаний, навы-
ков и умений в данной части учебного 
материала. Строится концептуальная 
модель на основании информационной 
модели обучающей системы. 

Одно из важнейших требований эрго-
номики к организации деятельности 
обучаемого заключается в соответствии 
его концептуальных и информационных 
моделей. Однако этот вопрос о соответ-
ствии двух моделей не так прост. Ин-
формационная модель должна соответ-
ствовать уровню развития обучаемого и 
в то же время должна быть достаточной 
для стимулирования его активной само-
стоятельной деятельности. Активность и 
самостоятельность обучаемых — это 
характеристики их собственной учебной 
деятельности, которые зависят от струк-
туры, от педагогических воздействий и 
вместе с ними образуют достаточное ус-
ловие для глубокого усвоения знаний на 
занятии. 

В этом плане информационная мо-
дель занятия должна быть скорее «путе-
водителем», чем «представителем» кон-
кретного предмета или курса. Она 

должна знакомить обучаемого со струк-
турой знаний в данной области, с источ-
никами информации в каждой части 
учебного материала и по каждому его 
элементу, с обобщенными методиками, 
а также с системой извлечения и приме-
нения информации для решения данного 
круга задач и проблем. 

Таким образом, информационная мо-
дель занятия должна быть не столько 
«складом» конкретных знаний, которые 
надо усвоить в ходе занятия или в про-
цессе изучения курса, сколько опреде-
ленной методикой добывания конкрет-
ных знаний. 

Более точное решение этих проблем 
лежит в области дидактического анализа 
конкретного учебного материала, пред-
усматриваемого в АСО, и, очевидно, 
может составить предмет самостоятель-
ного исследования. 

Следующий путь оптимизации дея-
тельности обучаемых заключается в оп-
тимизации режимов учебной деятельно-
сти. Это направление интенсивно разви-
вается в настоящее время, что подтвер-
ждается значительным числом соответ-
ствующих общих публикаций и разра-
боток11. 

Условно все задачи в этой области 
можно разделить на две группы. В одну 
входят вопросы общей организации 
режимов труда обучаемых, во вторую 
— определение режимов деятельности 
обучаемых при изучении учебного ма-
териала. К общей организации режи-
мов учебного материала относятся за-
дачи определения длительности непре-
рывной работы обучаемых и длитель-
ности рационального времени обуче-
ния. Вторую группу составляют задачи 
организации порядка учебной деятель-
ности, ее интенсивности, организации 
«входа» в деятельность и некоторые 
другие задачи. 
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The problem of the correlation of the conceptual model of the student’s operations with 

the information model is regarded. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП 
ПОСТРОЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) КУРСА АЛГЕБРЫ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
(В РАМКАХ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА) 

 
Обсуждается проблема понимания при обучении алгебре в педагогическом вузе. 

Предлагается методика обучения алгебре, исходным основанием которой является 
взаимозависимость понятий понимания и целостности. Выявлены содержательные 
связи в материале курса алгебры как связи целостного образования. Определена спе-
цифика учебных действий, выполнение которых способствует их раскрытию. 
Сформулирована концепция раскрытия содержательных связей в курсе алгебры и 
методические аспекты ее реализации. 

 
В последние годы в психолого-

педагогических исследованиях активно 
разрабатывается герменевтический под-
ход к вузовскому обучению, в котором 

основной целью признается понимание 
материала студентами. Причем речь 
идет о «культурном» понимании (тер-
мин В. П. Зинченко), ориентированном 




