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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность исследования. В системе начального профессиональ

ного образования происходят коренные инновационные преобразования. 

основой которых является изменение юпочевых образовательных пара

дигм, нашедшее отражение в Законе РФ «Об образовании» (1996) и Ти

повом положении об учреждении начального профессионального обра

зования (1994). ЭТими документами закреiUIЯется переход от экономо

центристских и социоцентрщ:тских концепций образования к человека

центристским, в центре которых- удовлетворение потребноt:ти личности 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. в приобрете

нии соответствующей индивидуальным склонностям, способностям и 

предрнсположенностям профессиональной подготовки. 

Одновременно перед педагогами СJвится задача реализации ди

дактического принцила единства обучения, воспитания и развития уча

щихся. 

Обозначенные ориентиры образования кануна XXI века оказали 

существенное влияние на концепцию проведеиного исследования. 

Область проблем формирования професснональных умений рас

смотрсна в значительном •шсле оте•1ественных и зарубежных работ no пс
дагоп-tке. 

Психофизиолопr•rсские аспекты nроблемы nоднимаются в трудах 

Е.Л. Климова. С. А. Коснлова. Т. В. Кудрявцева. А. Е. Любомирского. 

Л. Л. Леонова. С. А. Малова. Е. И. Машбиuа. И. Н. Мошковой. Е. А. 

Милернн. К. К. Платонова. '3. А. Решетовой. В. В. Чебышевой. В.Д. 

Шадрикова 11 др. 

Социально-педагопi•tссюtе асnекты формирсвшшя умсниii по нс

пользовшнtю вычислительной техники нашли отраЖение в работах С .Я. 

Gатышева. Э.Ф. Зеера. А.А. Кывырялга. А.Я. Найна. Е.В. Ткаченко. С.А. 

Шапоринского. В. В. Шалкипа н др. 

Дидактические и метощt•rескне аспекты ра01работаны у•rенымн В.Е. 

Алексеевым. А.С. Белкиным, АЛ. Беляевоii. А.М. Васнлевскоii. А.Т. Ма

ленко. В.В. Рубцовым. Г.Н. Сернковым. О.Ф. Федоровоii. А.Е. Шнль

Н!Jковой и др. 

Однако анализ теорети•1еского н практнческого состояния рассмат-
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риваемого вопроса с позиции дидактического значения использования 

вычислительной техники для оптимизации формирования умений и на

выков конкретного вида ·деятельности позволяет выдетrrь данный во

прос в самостоятельную проблему. Это обусловлено тем, что большин

ство базовых теоретических работ названных авторов недостаточно пол

но указывает пути преодоления противоречий между темпами инноваци

онных преобразований, происходящих в системе общественно-производ

ственных отношений и в самом образовании и темпами преодоления 

сложившихся педагогических стереотипов в профессиональном образо

вании и в деятельности общеобразовательной школы. 

Сказанное выводит нас на обоснование актуальности темы иссле

дования. 

1. С момента введения курса ОИВТ в учебные планы общеобразо
вательных учреждений цели курса изменились трижды: программирова

ние - вторая грамотность; всеобщая компьютерная грамотность; всеоб

щая информационная культура. На фоне этой целевой подвижноСти. ко

торая усугубляется большим разнообразием вы•шслительной техники и 

слабым снабжением ею учебных заведений. наблюдается неполная готов

ност~> преподавателей к реализации зада•I, стоящих перед курсом. Требу

ется дальнейшая разработка методик преподавания н создшше дидакти

ческих комплексов n этой образовательной области. предметом IПУ'Iеннн 
которой является компыотер. 

2. Последний про•ню :шннмает свое место в общеобра:ювателыrоii 

школе и как средство обу•Iешш. Его исполиованию как средства по:та

вателыюii дентелыюсти необходимо специально обу•I<пь. Сущепвует по

требJюст~> в разработке соответствующнх метод11к формирования шшы

ков юаимодеiiствия в: си<.--теме «Человек-компьютер». 

J. Реализация современных обра:ювателы1ых парадигм. с их при

оритетом Лlf'JНостного юt•шла. обуслоnшшает Jll!o{)xm!u.\юcml, Jzouoш m1-

ра:юшти:.7Ыtых услrтий. ш!t:Jmmmtыx 1/oriЫ.H nt:r)a,•o,~uчc:cкu.н ш!бl.ll. - усло

вий. гюзволяющнх более Jффективно органи:ювать процесс формирова

ния готовности учащихся у•1реждениi1 юi•шльного профессионалыюго 

образования к самостоятельноii профессJюнал~>ной деятельности. Пере

ход на ст;шдарт обра·ю!ШНIIЯ предпош1п1ет пракпi'Iески переход к со:з

даюно новой модели средств обучения, базирующеiiся на совершенно 
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иной методологической и дидактической основе и характеризующейся 

широким применением информационных технологий. Это невозможно 

без глубокого научного подхода к создаiШЮ средств обученИя; без кон

цепции научно-методического обеспечения учебного процесса, без кон

цепции учебного труда с учетом изменившихся образовательных устано

вок. С позиций технологии саморазвития личности вопрос, вынесенный 

в название диссертации, также трансформируется в самостоятельную 

проблему, поскольку на этой методологической основе процесс форми

рования умений по использованию вычислительной техники в познава

тельной деятельности также рассмотрен слабо. 

Одним из важнейших направлений совершенствования учебно-вос

питательного процесса в образовательных учреждениях, которое автор 

раскрывает в диссертационной работе, является перенесение освоения 

ноных информационных технологий (формирования навыков пользова

ния ими) в область, Шiьтернативную вербальной системе обучения. - в 

сферу технологии саморазвития и модульного обучения как средства са

моразвития •1еловека. 

С позиций обоснования акту<шьности темы исследования становят

ся о•Iеiнщными противоречия между: 

а) уровнем теорети•1еской разработки названной проблемы и уров

нем ее пракпi'Iеского воплощения, •1то особенно очевидно в свете кон

цепций. ор11снп1рованных на удоВЛL'"Тiюрение nотребности шr•шоспr в 

нiпсллектуалыюм. культурном н нравственном ра:~щпю1. на приобрL'"ТС

Iшс соотщ:тствующей индивидуальным склошюстям. способностям 11 

nредрасположенностям прuфесснональной подготовки. на реализацию 

JHIДiiKТII'ICCKOГO ПJННЩИПа CДIIIICTBa обучеНИЯ. IIOCПIITaiiiiЯ И разnИТИЯ 

у•1ащнхся: 

6) требованиями образовательной программы 11 пракп1кой препо

дшзання курса информатики. характеризующейся не полной готовностью 

преподавателей к реализации цели курса - nривитию информащюнноii 

культуры. 

Выявление и научное обоснованние дидактических условий эффек

тивного формирования умениii применять вычислительную технику в 

обучении поможет. на взгляд автора. снять щ·оворенные противоречия 11 

приведет к совсршснствованшо учебно-воспитательного процссса в обра-
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зовательных учреждениях. 

Вышесказанное обусловило выбор темы исследования: 

<<дидактические услов11Я формирования умений по использованию компь

ютерной техники в учебной деятельности учащихся профтехучилищ». 

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально 

проверить дидактические условия формирования умений по использова

нию компьютерной техники у учащихся системы НПО. 

Объект исследования - образовательный процесс в учреждениях на
чального профессионального образования. 

Предмет исследования - процесс формирования у учащихся умений 
работать с компьютером как обучающим средством. 

Исходя из целей и предмета исследования, была выдвинута следук>

щая гипотеза. Процесс формирования умений по использованию компью

терной техники в учебной работе может быть эффективным и приводя

щим к развитию познавательных способностей обучаемых, если: 

• содержательная основа курса информатики соотносится с пони

манием окружающего мира как системы систем, с рассмотрением •rелове

ка как информациошюii системы. имеющей определенный алгоритмом 

жизнедеятельности; 

• выявлены и реализуются дидакти•1еские условия успешного нс

поль:ювания компьютера в познавательной деятелыюt,'ТИ, к которым от

несены: проведение пропедевП!'!еского вводного блока; органиJ;щюl в 

ходе изу•1ения курса информатнки специальных занятий по изу•rению ал

горитмов работы с обу•rшощнми 11 контролирующими программами: 

вклю•1еrше в у•rебныii процесс ннте!'Jmротшных уроков с исполь:юванн

ем компьютера как средства гюзнавателыюй деятельности: построение 

ДЮIПIОt,'ТИКИ сформироваННЫХ '!/laHJiii. YMCIIIIЙ 11 Н<ШЫI<ОВ на ОСНОВе CO'IC

TiiHИЯ самооценок учащнхсн. ре:~ультатов тестирования 11 наблюдсннii 

преподавателя: 

8 принята к нсполь:юванию модст, технологии формирования 

умений по исполиованню компьютерной техннкн в у•1ебной деятельно

сти. построенная с учетом требований технолопш самора:1вития ЛJРrно

спr н имеющая средством cвo~ii реалшащш модульное обучение. 

В соответствии с целью исследоваюrя 11 его пшотезоii были постав

лены следующие задач11. 
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1. Изучить состояние проблемы исследования в психолого-педаго

гической литературе; 

2. Выделить и наущю обосновать дидактические условия формиро

вания умений по использованmо компьютерной техники в учебной дея

тельности; 

3. Разработать модель технологии формирования умений по ис

пользованию компьютерной техники в учебной деятельности; 

4. Построить интегрированную систему оценки уровня развития 

учащихся в исследуемой области, вюпочающую их самооценки. результа

ты тестирования на ЭВМ и наблюдения преподавателя; 

5. Реализовать обозначенные позиции в системе профессиональной 

подготовки учащихся начального профессионального образования; 

6. Разработать методические рекомендации для практических ра

ботников, осуществляющих подготовку кадров в области преподавания 

новых информационных технологий. 

Методолопtческой основой настоящего исследования явились: пси

холого-педагогические положения теории деятельности (Л.С. Выготский. 

В. В. Давыдов. А. Н. Леонтьев. Н.Ф. Талызина и др.); работы по теории и 

методике педагогических исследований (Ю.К. Бабанский. А.П. Беляева. 

М.И. Махмутов, А.М. Новиков. М.Н. Скаткии и др.); теории педагоги

ческой технологии (Н. А. Алексеев. 13. П. Беспалько. К. Я. Вазина); кон

цепции профсссионалыюго становления JIИ'IIIOL'ТИ у•шщихся учреждс

IШif 1-!ЛО ( В. М. Гмуршш. :1. Ф. "kep. И. 1-1. Мошкова н др.); концепции 
информаппащш общества н образования (Е.П. Велихов. А.П. Ершов. 

И.В. Роберт. Э.Г. Скибицкий. В.Ф. Шолохови•1 и др.). 

Мстодологи•1еское ·mа••е•ше для нсследовшшя имеш1 СНL'Тсмныii. 

лн•шосп1ыii 11 деятельностныii подходы к юу•1ению 1rроблемы формиро

вания профессновальных умений. 

Избранная методологическая осноnа и ПО(.'Тавленные зад<I'IИ опре

делнли порядок теоретнко-:жспернментального нсследоnання. которое 

выполнялось в три этапа в течение 1992-1999 rт. 

Первыli эта11 - теоретико-понсковыii ( 1992-1994 гг.). На данном ла

пе проводился теоретический анализ работ по нсследуемоii теме: изуча

JП!СI, технологня саморазвнтня человека 11 модульное обу•Iен11е: осущест

влялась апробация технологни в условиях начального профессионально-
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го образования; уточнялись структура и содержание профессиональных 

умений в области работы на компьютере как средстве обучения; опреде

лялись методолоmческая и теоретическая основы диссертационного изы

скания. 

На данном этапе использовались такие .иетоды исследования, как: 

анкетирование учащихся; набmодение; интервьюирование преподавате

лей; беседа; изучение передового опыта; анализ и структурирование фак

тологии по теме исследования; моделирование. 

Результатом этого этапа явилось: уточнение степени разработан

ности проблемы в теории и практике; выявление противоречий. прису

щих проблеме; определение понятийного аппарата исследования; разра

ботка теоретической модели технологии формирования умений по ис

пользованию компьютерной техники в учебной деятельности. 

На второ~• этапе - опытно-экспериментальном (1995-1997 гг.) - экс

периментштьно проверялась и корректировалась модель технологии фор

мирования умений по использованию компьютерной техники в учебноii 

деятельности: уточнялис~> и разрабатывались критерии оценки и показа

тели эффективности проектнруемой технологии: уточняласh и проекти

ровалась программа курса «Основы информатики 11 вы•шслителыюi1 

техникт~ в части ее соответствия избранной технологии. 

На этом этапе осуще<.:твлялось экспериментальнос обу•1ение у•rа

щнхсн нрофсссионалы-1ых у•rнлнщ н общеобра:юватспы1ых школ по нa

·mшrнoii модели с 11споль:ювшшсм технологии модулыюго о6у•1сшrн. На

капливался и анализировалсн практ11•1еский опыт экспсримснталыюго 

обу•1сния. В ходе :жспер11ментальноi1 работы провсрялис" основные по

ложс•шя гипотезы исслсдованюr. 

Методы m:c:zeдmmmtя. применявшисся на втором этапе. - анашп рс

Jулнатов анкетнрованшr. формирующ11й эксперимент. анализ ре:~улна

тов пробнаго обу•1е111rя по рюработанной модел11. опыпю-Jкспсрнмен

талi>ЮIЯ просерка дидакти•rеск11х условий формнровання умений по нс

пол~>:юванию компыотсра как средства обучения. 

Трстпii лап - заклю•нпсльный ( 1998-1999 гг.) - дал возможность 

провести анаm1З, математи•rсскую обработку, обобщенне и обсужденне с 

пpaKTИ'ieCIOIMII paбOTJiHK<IMII ре3ультатов ИССЛедОВШШЯ; СКОрреКТ!!рОВаТЬ 

выводы. полу•rенные на предыдущих этапах нсследовання: cфopl\tym1po-
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вать обобщающие вьmоды. 

На данном этапе использовались .петоды: анализ результатов экс

периментального обучения, с.rатистическая обработка результатов опыт

ной работы, обобщение. 

Базой исследования служили Технический .лицей Nl! 1 , профессио
нальные учiШища N2 10, N2 20 и Nl! 109. научно-технический кошrедж 

«Система». средняя общеобра.:щвательная школа Ng 59 Челябинска. 
Научная новизна работы состоит в следующем. 

1. Разработана модель технологии формирования . умений по ис

пользованию компьютерной техники в учебной деятельности: выделена 

номенклатура данных умений, формирование которых ведет к развитию 

у человека профессионально-предметных способностей и элементов ин

формцuионной культуры. 

2. Определены критерии и уровни сформиров;щностц у учащихся 

умений взаимодействия в системе «Чело11ек-компыотер». 

3. Предложена технология развития способностей у•шщихся по ис

пользованию компьютера как средства обучения. 

Теоретн••е.;Jеап значимость исследования. Поду•1енные в ходе дис

сертащюнJюrо изыскшшя данные расширяют фундаментальные пред

ст;шдсщlя о формировании умениii в области нсполь:ювшшя компьютер

ноii ТеХ/1!11\11 В Y'ICOHOii ДСЯТСЛЫЮСТJ! У'НIЩИХСЯ УН П() 11 ПО:ШШlЯЮТ 110-

JIOIIOMY l:llpOeKTII(JOB<ITI> ПрОЦСl:С IIOIЗЫШCIJIIЯ KIЗШII!IjJIIK<ЩIIH КадрОВ 11 OlJ

·'Ial:TII 11реПО;1<1ЩIННЯ НОВЫХ ИНформацИОННЫХ TCXIIOJIOПiii. 

Пракпiчссюtп зщtчiJмость работы :J<IKJIIO'ШL"ТCЯ в том, •по pa:!paGo

тamiШI 11 ·жспернмснталыю· провсрен1шя снетема дидактических усло

внii. направленная на выработку ум~ниii ло рс1улътатншюму нсполь:ю

ванню ком!IЬЮтера в yчcGнoii деятслыюстн. н построенная на ее осrюJЗс 

снетема IIIIТCI·pнpoвaннoii tЩCIIKII pa:JBIПIIЯ Y'ICIШIIXCJI пснволяют прспо

шшатеnям ос110В ннформатикн 11 вычислнтслыюii технr1к11 11 препощша

тсля~1 спсщ1альноii технологни по профессии <<Програымнст (оператор) 

З В 1\ 1 » IIOJЗЫCJJТI.. Jффективность формнровшшя профессноmш~>ных уме

ннii у ()удущнх рабо•rнх шнро\\ОГО профнля. развнвать потре6носТ11-сnо

со6rюстн оGу•rаемых 11 нх ннформашюнную культуру. 

1\!:rтер1шлы дисссрташюнноii работы нмеют мстодн•rссю1ii уровень 

пракпРrескоii 1начнмост11, содержат ннварш1нтную осноJЗу рювнтня про-



фессиональных способностей учащихся и могут быть использованы как 

практическими работниками учреждений НПО, школ, так и в системе 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные теоретические положения и экспериментальные данные 

исследования освещались в докладах на научно-практических конферен

циях и семинарах: «Выявление одаренных учащихся и работа по разви

тию их творческих способностей» (секция «Одаренные дети и професси

ональные училища» в рамках Челябинской областной открытой научно

практической конференции «Одаренные дети: проблемы и перспекти

вы» - 16 октября 1995 г.); «Организация рефлексивной деятельности уча

щихся» (3-я региональная научно-методическая конференция «Проблемы 

формирования профессиональной направленности молодежи в условиях 

рыночных отношений» - 4 февраля 1998 г.); «Технология формирования 

умений использования компьютера в познавательной деятельности уча

щихся НПО» (4-я региональная нау•1но-методическая конференция «Проб

лемы формирования nрофессионштьной направленности молодежи в ус

ловиях рыночных отношений» - 12 февраля 1999 г.): на заседаниях слу

шателей Школы педагога-исследователя при кафедре nедагогики Ураль

ской государственной академии фюи•1ескоii культуры (рук. nроф. А. Я. 

Найн). 

rезультаты теорL"ТИ'Iесюiх изысканиii и практнческих резуш,татов 

исследовании озву•швалнсь на ежегодных юtу•tно-nрактических конфе

ренцних в лрофсссионалы-!ЫХ лицеях N!! 1 н N2 109 (рук. лроф. К. Я. 13алша). 

fiOЛOЖ<'IIIIII, DЬIIIOCIIMMC Ш\ З:\ШIIТУ 

1. Выяnленные дидакп•••сские условия формнрования умсниii по 

использованию компьютера в у•1ебной деятельное1·н: а) проведение nро

педевтнческого вводного блока: б) оргаюпацня в ходе Iпу•Iешiя курса 

ОИ ВТ сnецнальных занятнii по изу•1ению алгоритмов работы с обучаю

щими 11 контролирующими программами: в) проведение интегрирован

ных уроков с использованием комnьютера как средства nознавателыюii 

деятельности: г) nрнмененне для контроля за уровне~1 рювития учащнхся 

ннтегрнрованноii методиюi, сочетающеii IIX самооценки. результаты те-
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стирования на ЭВМ и наблюдения преподавателя, -составляют систему, 

необходимую и достаточную для успешного использования учащимися 

компьютера в познавательной деятельности в различных образователь

ных областях. 

2. МоделЬ технологии формирования умений по использованию 

компьютерной техники в учебной деятельности, разработанная на базе 

технологйи саморазвития личности и реализуемая посредством модуль

ного обучения, позволяет более эффективно, по сравнению с традицион

ными методиками, организовать процесс вхождения учащихся в еложую 

систему взаимодействия «Человек-компьютер» и способствует их опти

малыюй мотивации к использованию компьютера как средства позна

ния. 

3. Построенная система интегрированной оценки развития учащих

ся, включающая их самооценки, результаты тестирования на ЭВМ и на

блюдения преподавателя, позволяет максимально объективно оценивать 

учащихся и является элементом базы данных об учебных успехах у•ш

щихся в условиях ли•шостно ориентированного обучения. 

Структура дисссртащш. Диссертация состоит из введения, двух 

глав. :шклю•1ения. Gиблиографи•1еского сnиска и лриложений. 

OCI-IOIШOE СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТ ЛЦИИ 

1. TcopCTII'ICCKIIC OCIIODЫ фopl\111p0ШIIIIIII YI\ICIIIIЙ У'ШЩIIХСЯ 

110 IICIIOJIЬЗOO:\IIJIIO KOMПI.IOTCpiiOЙ TCXШIKII О Y'ICбJJOЙ ДCJITCЛЫIOCTI1 

С момента введения в у•1ебных заведениях предмt--та <<Основы нн

форматнкн н вьl'шстпелыюii техники» (1985) проюошла неоднократная 

сыс1ш нслсii. стоящих перед этим учебным курсом: от «всеобщей компью

терноii грамотноl'ТII» до «всеобщей ннформащюнноii культуры». В свете 

новых образовательных парадигм реалюация цели востпаюJя инфор

мацнонноii культуры возможна. на взгляд автора. лнш& на основе nри

мевенин новых nедагогических технологий. Анализ же педагогнческоii 

практнкн по преподаванию основ информатики и вы•шслнтельной тex

HIIIOI показывает наличне серьезного протнворе•шя между темпами нн

новаuнонных педагопt•Iескнх преобразований 11 темпамн преодоления 

сложнвшпхся педагогнческих стереотппов. 

l.I 



Результатом нашего теоретического изыскания в области педагоги

ческих технологий, как показано в первом параграфе первой главы, яви

лось заюnочение о том, что для преподавания информатики наиболее 

приемлемой может быть технология саморазвития личности, реализуе

мая на основе модульного обучения (К.Я. Вазина, 1994). Эта технология 

не только обеспечивает системность обучения, не только продуцирует 

раскрытие способностей личности, не только способствует реализации 

принцила единства обучения. воспитания и развития, но и позволяет наи

более оптимальным путем достичь цели привития информационной 

культуры. 

Опыт и анализ практики преподавания курса ОИВТ показали не

обходимость поиска таких способов обучения, которые обеспечивали бы 

более быстрые темпы усвоения учащимися знаний и успешное овладение 

ими разнообразными умениями и навыками в области взаимодействия с 

компьютером. В последние десятилетия писхолого-педагогической нау

кой в качестве основных средств интенсификации у<Jебного nроцссса оn

ределены такие. как nоэтаnное формирование умственной деятельности, 

nрименение программированного и проблемного обучения. исnользова

ние алгоритмом в обучении. Одно из nоложений теории nоэтаnного фор

мировашiя умственных дей<.:твий (A.I-1. Леонты:в. П.Я. Гальперин. Н.Ф. 

Талы:нша) гласит: освоение предметных ·1шший осJювшrо на ранее сфор

мированных внутренних IICJIXOJIOПI'Iecкнx деiiстnиях. которые сами вы

ступают как предмет усвоения. ]адача обу•Jешtя. таким обра:юм. ·lаклю

•rается в том. •1тобы сообщить обу•1аемому наиболее рашюнальную сне

тему прнемов интеллектуалыюii дсятслыюL"ТII, управляя ходом 11х фор

мировашrя н гюлу•шя :шдашюе юt•1ество. 

В решсшш ·пoii сложноii ·шда•ш важная роль. как укюывают ряд 

JICД<IГOГOLHICCЛeдOBaTeJieii. Щ)I(I((IДЛСiЮП OC}'ЩCCTBЛeiiiiiO МСЖПредМСТНЫХ 

свюеii. В нх реализащш в настоншее времн можно выдстпь следуюшне 

наnравления: 

1) согпасованне во времен н юу•-Jе11ия смежных у•rебных днсциплин 

такнм образом. <побы один nредмет готовил теоретн•tескую и практнче

скую бюу длн изучения другого: 

2) :.:динство в ннтерnрет:щm1 общнх лонятнir. законов 11 теорнii. 

nреемственность в их раскрыпш на разли•1ных этапах обучения. прн шу-
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чении различных учебных дисциruшн; 

3) широкое использование знаний, умений и навыков, приобретае

мъrх учащимися при изучении одних предметов, на уроках по другим 

предметам; 

4) устранение дублирования в изложении одних и тех же вопросов 

при изучении различных учебных дисциплин; 

5) систематизация и обобщение' знаний, приобретаемых при изуче

нии различных учебных дисциплин, посредством обобщающих семина

ров и лекций; 

6) выработка у учащихся обобщенных умений и навыков. примене

ние общих подходов в их формированию: 

7) раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, изу

чаемых на уроках по различным предметам, что является необходимым 

условием формирования диалектико-материалистического мировоззре

ния: 

8) пою1з общности и одновременно специфичности методов иссле

дования, применяемых в различных науках. 

Многие умения и навыки. которыми аиладевают у•rашиеся в про

цессс обу•rения. яnляются общими для ряда у•rебных дисц1шлнн. К ним 

относнтся II:JМ~рнтельные, вы•rисшпсльные. графи•rесюrе. умение наблю

дать и ставить опыты. умение nриобретать :тшшя на ос1юnе самостон

телыюii работы с литературой 11 др. От того. в какой мере у•mщнсси вла

деют указанными умсiшими 11 Iшвыками. во многом 'Швиснт их rю:нrава

тслыlыс rю:!МОЖIЮL'ТН, темnы IIX 11родвижения в по:тании Jюnого. Отсю

да следует. 'ITO необходимо соnершснствовать методику формирования 

всего комплекса умений 11 1rавыкоn (обобщенных умений 11 навыков). а 

'JTO может быть реалн:юваrю 'Iepe:s исnоль:юnанис технологни саморювн

тин ПII'IIIOCTII. 

2. OcoбeJШOCTII формирооан11я у у•щщнхсп умен11ii 110 

IICIJOЛЬЗOB~IIIIIIO Dbl'IIICЛJIТCЛЫIOii TCXШIКII О учсб11оii Щ?ПТСЛЬJJОСТII 

Аналюнруя сnецифику формирования умений. сnязанных с работоii 

на вы•шсшпсльной машине. в ее соnоставлеюш с формированнем nро•шх 

nознавате,гiьных умений. автор расс~rатривает nроблему д1шгноспiКII 

уроnня развития означенных умений. исследует вопрос о :тачеюш сфор-
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мированности данных умений ДJ1Я оптимизации процесса обучения. 

Выделены и научно обоснованы обобщеиные умения в образователь

ной области ОИВТ, которые необходимы каждому человеку в современ

ном мире: 

- умение планировать структуру действий, необходимых ДJIЯ до

стижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

- умение организовать поиск информации, необходимой ДJIЯ реше

ния поставленной задачи; 

- умение строить информационные структуры (модели) для описа

ния объектов и систем; 

- умение экстраполировать результаты, полученные ДJIЯ модели, на 

реальную действительность (рефлексивная деятельность). 

Рассмотрен психолого-педагогический инструментарий ослежива

ния сформированнести умений по использованию компьютера как сред

ства учения. Он включает: 

• пiкшiы общетрудовых умениii, шкалы общеинтеллектуальных умений. 
рекомендованные ВН И И профтехобразования (Лснинград. 1988 год): 

• наборы тестовых заданий по курсу ОИВТ по модели В.П. Бесшшько н 
Е.Л. Белкина; 

• карту самооценок развития умений по взаимодействию с комnыоте

ром как средством nознавательной деятелыюсти; 

• карту наблюдений nедагога. в которой отражаются уровни сформиро
ванности данных умений у у•rащихся (по А. М. ВасилевскоЮ. 

В работе nоказано. •по само содержание учебного курса ОИВТ 

требует рассмотрения воnросов, связанных с мышлением (со сnособами 

мышления) •1еловека. Отсюда вытекают культуролоПРiескис цели курса. 

ведущне к оnтимн:щции nроцесса обу•1ения в целом: 1) обу•1ение системе 

способов у•1ебных деiiствиii; 2) nривитие навыков умственноii деятелыю

сти: J) научение сnособам рефлексивных действий как наиболее важному 

элементу дентельностн человека. 

3. Дидакп•чесю1е услоо11Я форiШiрооашiЯ уме1шii учаuщхся 

ПО IIСПОЛI>ЗООШШЮ 1\0/\\ПЫОТСра О учебНОЙ ДСПТСЛЫIОСТII 

Одним из системаобразующих факторов построения модели техно

логии формирования умений по нсnолыованию компьютерной техники в 
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учебной деятельности является положение о том, что учебная деятель

ность ученика и обучающая деятельность преподавателя строятся по сле

дующему алгоритму: 

Цель-+ Действие - Результат -+ Рефлекс11я 

Элементами дидактической системы, в которых реализуется данное 

положение. являются: 

а) проведение перед изучением информатики занятий вводного бло

ка, целью которых служит знакомство· с алгоритмом жизнедеятельности 

человека, с системным подходом к изучению окружающего мира, а ре

зультатом является осознание того, что человек - информационная сис

тема, имеющая определенный алгоритм жизнедеятельности: 

б) перераспределение учебных курсов no времени изучения: 

Основыинформатики 
Вводный блок ==> (•1еловекоuентристскиii ==> 06щео6р<1ЗОD<tтель-

11Одход) НЫС ДНСЦIШЛII/IЫ 

в) проведение на уроках информатики специальных занятий по юу

•rению алгоритмов работы с обу•rшощнми и контролирующими про

граммами: 

г) проnсдешrе иrпсгрироваrшых уроков с примснсннем ЭВМ: 

д) применсrше для фиксации уровня разnития способностей уча

щнхся комнлскса мt.•тодов, вклю•rшощего: самооценкн у•rащ11хся: диапю

стнку по соотвсrствующнм щкалам rrx :таний, yмerrнii н навыков. в ко

торых внешне выражается способноL'ТЬ к выполненню деятельности: тес

тирование :шшшй. умений н навыков по методике В.П. Беспалько, обес

пе•вшающеii: объективность контроля. 

4. Технолог11я фор1Ш1рован1ш )'l\lelшii учащ11хся по 

IICПOЛbЗOBaHIIIO KOI\IIIbiOTepiiOii TeXHIII\11 

Налаживание утраченных свюеii между «информационныl\нr едн

НИЩIМИ». обретение системы знаний в области информатики. восстанов-

15 



ление информационных связей с реальным миром, развитие JШТеллекту

ального и этического потенциала школьников - вот, по мнению автора, 

основные аспекты современного методологического подхода к обучению 

информатике. 

Формирование системно-информационной картины мира, как под

черкивают ряд ученых, может осуществляться на уроках информатики 

посредством переноса идей и представлений из одной области знаний в 

друтую (особенно когда это носит эвристический характер), за счет уни

версализации средств языка науки, усиления взаимодействия между фи

лософскими и нефилософскими знаниями. Однако на пути практической 

реализации этой глобальной цели существует немало трудностей. 

Как правило, основные трудности в обучении информатике связа

ны с тем, что учащиеся не понимают значений терминов и понятий, ко

торые встречаются на страницах учебников, таких, как «мировоззрение», 

«информация». «картина мира», <<система». «модель». «структура». 

«граф». «язык». «формализация» н т.д . 
. Понятия как информационно-языковые отражения реальных пред

метов и явлений должны быть усвоены у•шщимися и вклю•rены в их <IК

тивпый словарь. так как давно нзвеl'ТНО, •rто освоение понятий - :по 

мощное средство обу•rсния. 

В шнueii методике новыii термин (понятне) сообщается у•rащимсн не 

в ре·1ульт<пс юу•1сния соотвсТl'Твующсго явления. как :ло делается в тра

дищюJшых методиках. а служит средством и:Jучешtя ·>того }fDJICIIIO!. Ра

бота с терминами. построение древа понятия и rюлу•1еrше выводного 

:щання (под цель)- одна нз ОТШI'штелыrых •rерт модульного обу•rеню1. 

Texrroлoпm формировашrн yмeшrii по нсполь:ювашrю компьютера 

как средства обу•tеш!я ошrрается на систему НЗВСl'ТНЫХ и юаимосвя:~ан

ных подходов. 

Эта снетема содержит пять осJюDных пршщипов: 

Принцнп мопшацшr по:тания. 'Это пршщип добровольной. осLл

нанноii мыстrтслыюii дсятелыюсти. 

Пршщrrп пснхолопt•rеского соответствия. Поскольку основы обоб

щенных умений :шкладываются в дошкольном возрасте. начальной шко

ле и подросткоDом Dозрастс, целенаправленное формирование умення 

использовать компьютер для самообразования 11менно в среднем звене 
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общеобразовательной школы является наиболее эффективным. 

Принuип права на свое миропонимание. Это важнейший этический 

принцип формирования системно-информационной картины мира. В 

противном случае происходит нарушение первого и главного принцила -

принцила добровольной мыслительной деятельности. 

Принцип произволъного «переключения» точки зрения. Как пока

зывают исследования, школьники не умеют «смотреть» на один и тот же 

объект как бы с разных точек зрения. Так, более 90% школьников X-XI 

классов понятия не имеют о том, что любое слово русского языка можно 

рассматривать с двух сторон: с точки зрения смысла (семантики), т.е. со

держания. и с точки зрения текста (синтаксиса), т.е. как некий аппарат 

информационного моделирования. И когда на первых занятиях в ходе 

погружения в предмет информатики об этом заходит речь, это вызывает 

некоторое удивление учащихся. 

Принцип «пронизывающего» системно-инФорм<tционного и срав

нителыюго анализа. Это основополагающий приицип, который является 

как бы фоном. на котором строится обучение. Системно-информаци

онный анализ помогает учащимся в бесконе•Iном множестве явлений. 

фактов. систем и закономерностей выяnить аналогию между социальны

ми. природными и техническими СIК"Темами, аналОI'ШО между •1еловеком 

как информационной системой и компьютером. Это особенно важно при 

MaJIOM ЖIBIH:IIHOM ОПЫТС ШКОЛЫШКОВ В ПОДрОL"ТКОВОМ BO:JpaCTC. 

13се вышспсре•шсленныс принципы реалюованы в модели техноло

гии формирования умений по исполь:юванию комп1.ютера в у•1ебноii дея

тслыюL"ТИ, которая вклю•шет в себя трн основных этапа, или такта ( см. 
рис .. с. 18): 

псрвыii такт- органюацин целевого пространства: 

второii такт - организация поисковоii деятслыюспi lf полу•1енне 

конкретного результата: 

третий такт - организация рефлексии по поводу соответствия полу

•Iенного ре:Jультата цели. которую ставили. 

Поскольку технология саморазвития •tеловека предполагает владе

ние обучающимися модулем как средством рассмотрения любой системы. 

то строить ·Jанятне по юу•1ению интерфейса конкретных обучающнх н 

контролирующих программ можно онираясь на это знание. 
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Модуль-

для 
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вектора 

движения 

Модуль 

ограничи-

вает поиска-

вое про-

странетес 

Ключевое 

слово от

крывает 

nространство 

Рефлексивное 

nространство 

Модуль Древо 

1. nонятия 
2. 
3.--4.== 

Модуль 

nомогает 

сверить 

соответствие 

результата 

цели 

Древо 

понятия 

раскрывает 

содержание 

Древо 

понятия 

дает при

рост зна

ний, само

развитие 

Р11с. Схема орntшшщшr этапов учебного процесса 

В TCXIIOJIOГIIII /\IОДУЛЬIIОГО oбy'ICIIIIЯ 

Приводимая ниже в табл. 1 обобщенная структура модуля прнме
нима для описания любой системы. 
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Таблица 1 

Обобщенная структура модуля 

N2 
Название пункта модуля 

n/n 

1 Структура системы: 

1.1. элементы системы; 

1.2. функции элементов системы; 

1.3. виды связей между элементами системы; 

1.4. функции связей Me>Кfly элементами системы; 

1.5. функция всей системы. 

2 Нормы взаимодействия системы. 

3 Метод функционирования системы. 

4 Свойства (качества) системы. 

При формировании цели, которую лреследует преnодаватель (на

учить у•шщихся ориентироваться в обучающе-контролирующих програм

мах), и организации целевого nространства. т.е. nри совместном обсуж

дении целей каждого у•1ению1 в той •шсти занятия, ,-де формируется об

щая цель урока. ученикам предлагаются проблемные вопросы: «Как 

строит нрограммнст общение с пользователем программы?». «Какова 

структура тгопJ общения?» и т.д. Формулирование вопросов строится на 

ошованни пунктов 1.1.-1.5 структуры модуля. 

Исходя нз общего понимания модуля как средства описания систе

мы, мо/кно рассмотрL'ТI. модут, системы «rсфлексттос пространство •Iе

ловека». Его ·шементы: рефлексия по поводу знаинii уменнii и навыков 

(«Что нового я узнал. чему нау•ншся?»). рефлексия по поводу опюше

ния к учебному материалу («Как н отношус& к конкретному у•1ебному 

матер11<1Лу"7») н рефлексия по поводу результатов овладения материалом 

(«Что я оспособилея делап.?»). Только тогда. когда у•нпель имеет отве

ты учеников на этн воnросы 11 видит результаты контроля знаний. уме

ннii и навыков, он может дать оценку учащемуся. а учащнiiся. при этих 

же условиях. способен дать самооценку своего развития. 

В табл. 2 предлагаются обобщенные виды деятельности обу•1шоще-
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го и обучающегося в зависимости от того, в каком развивающем про

странстве находятся оба субъекта дидактического процесса. 

Развивающие 

пространства 

Целевое 

пространство 

Таблица 2 
Деятельность обучающего и обучающегося 

в технолоmи саморазвития человека 

Деятельность учителя 

Организует осознание уча

щимися собственных целей, 

показывая, в какой зоне (по 

модулю) находится цель каж-

Деятельность ученика 

Формулируют свои цели на 

исследование системы: 

-исследование структуры, 

- исследование законов, 
дого ученика - исследование метода, алго-

Помогает спрогноэировать ритма функционирования, 

результат деятельности уче- -выявление качеств, свойств 

НИКОВ 

Организует взаимосвязи Действуют под цель, каждый 

учащихся, используя группы этап действий проводят в со-

средств: ответствии с пунктами модуля 

1) сам ученик, временный В зависимости от ситуаций 

творческий коллектив (ВТК), взаимодействуют в группе, рас-

учебная группа в целом; пределяя задания 

Деятельноетное 2) предметные средства 

пространство для исследования программ

наго средства 

Рефлексивное 

пространство 

Сопровождает учащихся в 

их деятельности, удерживая 

в той норме (цели), которую 

они для себя избрали 

Организует рефлексИвную 

деятельность учащихся (ин

дивидуальную и коллектив

ную) 

Осознают полученный ре

зультат (его соответствие це

ли) 

Форма обучения отра;кает органюашюнную сторону учебно-rюс

nнтателыюго проuесса. Она предусматривает учет: уровня подготовлен

носпl обу•1ающихся. структуры и продолжительности занятия, типа об

разовал:ныюго у•1реждения. вида предмета, спецификн совместной дея

тельностн участников педагог11ческого процесса в компьютеризованной 
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среде и т.д. В рамках темы диссертации автора интересуют формы орга

низации занятий по рассмотреншо компьютерных обучающих и контро

лирующих программных средств. 

Теоретическое исследование типологии рефлексивной деятельно

сти обучающихся дало возможность подобрать разнообразные способы 

организации съема информации об уровне их развития. 

Уровень знаний автор исследует путем применекия тестирующих 

программных средств, разработанных по всем темам курса «Основы ин

форматики и вычислительной техники». 

Уровень развития умений и навыков по использованию компьюте

ра выявляется посредством выполнения учащимися заданий, на которые 

отводится определенное время. Расчет этого времени производится как 

вычисление среднего арифметического времен выполнения заданий не

сколькими лучшими учениками. выступающими в качестве экспертов. 

Рефлексия в группе учеников по вопросу об отношении к конкрет

ному учебному материалу проводится с применением такого приема. как 

формулирование ответов на вопросы: «Что нового nы узнали'J», «Чем вас 

удивил сегодняшний урок?», «В •rем вы видите пользу информации. по

лученной на :J<шяпш?» н т.д. Рефлексия может быть групповой или инди

JЗидуалыюii. 

Оценка ра:шипш умений 11 способностн выполнятr, деiiствия осу

щестnюlется автором pa:s в у•1ебную •rетвертr,. Для тгого нсполиуются 

самоош:нкн Y'ICI!Itкoв. Инструментоl\t служат распс•штанныс шкалы са

мооцсlюк уровня устоii•1rшых опюшс1шй. общетрудовых умений и общс

JШтслпсктуалыlых умений. Приобщение у•rащнхся к работе с этими шка

лами расс•J1паrю на формирование у них образа результата. к которому 

нужно стремнп:.ся прн изу•rении основ информатики. Используется также 

карты самооценок уровня ра:~rшпtя умений в работе с коi\шыотером и 

карты наблюденнii преnодавателя за развитнем способrюстеii у•rащнхся. 

Выделение групп рефлексивной деятельности учащихся по объек

там образования и определеюrе глубины рефлексшr по элементам модуля 

(структура. нормы. шtгорнтм и результат) позволило: а) настроить отно

шеrшя «ученик-учнтелы>. «ученик-учению>. «у•Lеюrк-машнна»: б) nолу

•впь ясную картину JJЗменениii у обучающrrхся в области не только лш

ннii. уменнii и !!авыков. но н в области развития нх способностеii к н 

nользован!!ю ЭВГ'vl в учебной работе. 
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5. Опытно-экспериментальная проверка дидактических условий 
формирования у учащихся умений по использованию 

компьютерной техники в учебной деятельности 

Апробацию дидактических условий, сформулированных ранее, ав

тор проводил на небольшой группе обучающихся, собирая все доступные 

данные по прогнозируемым дидактическим параметрам. 

Анализу подВергались: усвоение знаний по отдельным разделам 

. учебного курса информатики; изменения в освоении умений, определен

ных проrраммой курса. 

Контрольные срезы по разделу программы «Образовательные про

граммвые средства» проводились по тестовым компьютерным програм

мам второго уровня. Результатом тестирования являлся коэффициент ус

воения знаний Ка, который был усреднен для экспериментальной и кон

трольной групп (ЭГ и КГ). 

Коэффициент 

усвоения К,. в "1,, 
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Диаграмма. КоэффJщ11ент усвоешiЯ зш11111ii 

в экcnepllмettтaJJЫюii 11 кшпролыюii группах (сред1ше з11ачешtя) 
по сравнеешю с теоретпчссl\ой кр11воii 

На диаграмме отображены крнвые завнеимости коэффициента ус-



воения Ксх от времени {l-3 срезы). 

Явно выраженные различия теоретической кривой и графиков конт

рольной и экспериментальной групп (КГ и ЭГ) интерпретируются сле

дующим образом. 

Графики ЭГ и КГ не достигают теоретической кривой, поскольку 

не все тестируемые имеют максимальные значения Ксх. 

Различия между результатами тестирования ЭГ и КГ при первом 

срезе несущественны, в чем мы убеждаемся при проверке этих различий 

на t-критерий Стьюдента. 

Применеине этого критерия для данных по ЭГ и КГ на втором и 

третьем срезах также показала, что различия в результатах существенны. 

Существенны и различия в результатах между первым и вторым срезами 

для каждой из тестируемых групп. t-критерий Стьюдента, применяемый в 

случае сравнения срезов 2 и 3, показ<UI значимость различий в ЭГ и несу

шествениость различий в КГ. Это надо понимать как фактор «на

сыщения» для КГ, т.к. за период между срезами 2 и 3 в контрольной груп

пе уровень :ншний практически не изменился. В эксперименпшьной же 

группе наблюдается дальнейшее накопление :ншний по рассматриваемой 

теме. 

Большая крутюна кривой для ЭГ говорнт о более высокой скоро

спi усвоения ·ншi-IИЙ в :пой группе по сравне11ию с КГ. Следовательно. 

можно раt:с•нпывать. 'ITO примене11ие тсхнолоп-Iи самора:шитин при 

формировании умения поль:юватi,ОI компьютером для IПY'ICIIIIЯ рююi'I

ных образовательных программных продуктов по:шоляет провести обу

•Iешiе в меш,шitе сроки с более высоким юl•rеством. т.е. более :Jффекпш-

110. 

Автором выделе11ы шесть блоков уменнii. формирования которых 

требует бюовыii курс «Основы ннформатнкн 11 вычнслнтельной те:ши

юr». Расnределение самооценок у<шщнхся относительно уровня развития 

своих умений в процентах к максимально возможным по блокам «ЭГ» 11 

<<КГ» представлено гистограммой (с. 24). 

Умения шестого блока автор относит непосредственно к тем. ко

торые обесnе•швают усnешное овладенне интерфейсом разmi•шых ППС 11 

пmволяют без nроблем работать с ними. заннмаясь самообразованнем 11 

самоконтролем в разmi•Iных образовательных областях. Как видно. по-
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давляющее большинство опрошенных оценивают свои умения в этой 

деятельности на самом высоком уровне. А это значит, что всей предыду

щей работой с компьютером у ребят выработано умение ориентировать

ся в той информации, которую предоставляет программное обучающее 

или контролирующее программное средство. 

, 8 Контропьная групnа Q Экспериментаnьная группа .i 
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Гистограмма. Осооешtс шшы~еоо DЗaJJI\.JOдciicтшш с КО!Шiьютером 

Общнс выводы, вытсюtющнс •в щпсрншюJJ нсслсдошшш• 

Провt:ДСI!IЮС IICCЛCДOB<II!JIC ПOJ<a'JaJJO KOJJ)JCKТIIOCП, BЫДBIIIIYTOii ГJI

IIOTC:JЫ 11 дало Щ)'JMOiКIIOCTЬ CДCJJ<ITЬ СЛСД)'ЮШIIС ВЫВОДЫ. 

1. Вщяснсно. •rто умения в области работы с компьютером являются 

оGобщсннымн. необходнМЫI\111 ка;кдому че.повску в современном м11рс. 

1\·!етодолопf'Jескоii основоii формирования ·них yмe1111ii яолястся ЛОIII!

манне оl\ружаюшего мнр;J как снетемы снстем. а •Jеловска в мире - к;н,: 

1111формащюнноii системы. 11мсющсii опредезенныii алгорнтм ж•пнедся

телыюстн. 

2. /Зыяв,1ено. •1то 1\ дндаклi•Jесющ условням формирования уменаii 
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учащихся по использованию комьютерной техники в учебной деятельно

сти относятся: 

а) проведение пропедевтического вводного блока; 

б) организация в ходе изучения курса ОИВТ специальных занятий 

по изучению алгоритмов работы с обучающими и контролирующими 

про граммами; 

в) проведение интегрированных уроков с использованием компью

тера как средства познавательной деятельности; 

г) применение для кшrrроля за уровнем развития учащихся ком

плекса методов, включающего их самооценки, результаты тестирования 

на ЭВМ и наблюдения преподавателя. 

Доказано, что данные условия представляют систему, необходимую 

и достаточную для успешного использования учащимися компьютера в 

познавательной деятельности в различных образовательных областях. 

3. Разработанная автором диссертации модель технологии форми

рования умений по использованию компьютерной техники в учебной 

деятельности опирается на ориентировочную основу третьего типа. от

ли•Iаrощуюся планомерным обучением такому ашшизу новых заданий. 

который позволяет выделить опорные точки. условия правилыюга вы

пшшения задшшй, когда у•1еник создает ;шгоритм действий посредством 

осо:шания цели действий. В основу построения этой модели положена 

тсхнологш1 самора:шития ли•шости. Средством се реализации является 

МОДУЛЬНОС обу•IСНИС. 

4. Показано. •по использование технологии саморазвития лично

<-'ТН сnособствует решению задачи гуманизащш образования. реалнзацнн 

принципа единства обу•1ения. воспитания н рювития учащнхся. В нз

бранноii технологни находит отр<iжение и проблема сощюлоПIЗ<ЩIIИ 

ЛII'IIIOCTII, ПОСКОЛЬКу, В ОТЛИЧИе ОТ традiЩIЮНIЮГО обу•!еiНIЯ, В CII<..TCMY 

дiiд<IKTII'Iecrшx условий включена коллективная деятельность у•Iащихся. 

5. Модульное обучение как элемент. способ и средство реализацни 

технологни саморазвнтня позволяет формировать: 

• умение планировать структуру действий. необходимых для до

<..'ТНжения заданноii цели при помощи фиксированного набора средств: 

• умение органнзооать поиск ннформации. необходимой для реше

ШIЯ поставленной задачи; 
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• умение строить информационные структуры (модели) для описа

ния объектов и систем; 

• умение переводить проблемы из реальной действительности в 

адекватную, опmмальную модель (информаци01rnую, математическую, 

физическую и т.д.), оперировать этой моделью в процессе решения зада

чи при помощи понятийного аппарата и средствами той науки, к кото

рой относится построенная модель, и, наконец, правильно интерпрети

ровать полученные результаты; 

• технические умения в области взаимодействия с компьютером. 

6. Выделены три уровня сформированности умений по взаимодей

ствию с компьютером: \) низкий, 2) средний и 3) высокий. Показателями 

уровней являются: 3-й уровень- умения сформированы, действия выпол

няются быстро, самостоятельно и в системе; 2-й - действия выполняются 

самостоятельно, но не оперативно и не в системе; 1-й - сформированы 
только некоторые вспомогательные умения, действия выполняются с по

стоянной помощью, не оперативно. 

7. Оценка сформированности умений по использованию компыоте

ра n У'Iебной деятельности осуществляется посредством применения Шl

тегрированной методики, вклю•шющей: самооценку у•шщимися уровня 

ра:шития своих умений: диагностику уровня разnития умений у•шщихся 

на основе наблюдений у•штеля; тестирование знаний и умений у•шщихсн 

с нсполь:юnанием компыотера. Это дает больший эффект по сравнсшно с 

традlщrюriными контрольными работами и приводит к ра:ннпию по:нш

вателыrых и рефлексивных способностей, элементоn информационноii 

культуры обу•rаемых. 

8. Проведение олыпю-·)ксперrrмснталыюii работы по теме исследо

ванrlя IIOIOJ:Iaлo :JффектJШIЮLТJ, ра:tработанной модели технолопш фор

мнроnшшя умений n области юанмодеiiстnия с компьютером по сраоне

ншо с тращщ1юнными методиками. 

В д11ссертацнонном изысканни поLтавлен ряд проблем, решение ко

торых автор надеется наiiтн в дальнеiiшеii работе над темоii исследова
IШЯ. Это: выявление н аnробирование достаточно эффективной мстоднкн 

оценки nедагогических программных средств по различным образова

тет,ным областям: разработка методических указаний по нсполь:ювашно 

новых 11нформационных технологнй в общеобразовательных курсах: оп-
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ределение частных методик проведения занятий по конкретным темам 

курса ОИВТ в свете модульного обучения. 
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