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Курсы, посвященные программированию, до сих пор занимают 
и будут занимать особое место как общем, так и профессиональном 
образовании, связанном с подготовкой (профессиональной ориентаци
ей) специалистов в области информатики и информационных техноло
гий. При этом, анализируя содержания курсов программирования 
можно сделать вывод о том, что в любом из этих случаев:
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• изучается какой-либо язык программирования высокого уров
ня, поддерживающий определенную методологию (чаще всего импе
ративную с логическим продолжением изучения объектно-ориентиро
ванных языков программирования);

• объем и глубина изучения примерно одинаковые. При этом 
каждый курс базируется на примере определенного языка программи
рования, что приводит к разработке разных курсов, в основе которых 
лежит этот самый язык программирования.

При этом в каждом случае преподавателям приходится разре
шать ряд существенных противоречий. Во-первых, это выбор опти
мального соотношения обучения технологии программирования, с 
реальной практикой, где чаще всего отдается преимущество изучению 
языка программирования. Следствием такого подхода является второе 
противоречие: зависимость подготовки (профессиональной и допро- 
фессиональной) специалистов в области программирования от языка 
программирования, и фактической независимостью технологии про
граммирования от языка программирования. Третьим является проти
воречие между необходимостью индивидуальной подготовки про
граммистов для результативности обучения и существующей практи
кой, в рамках которой подобная индивидуализация реализуется 
недостаточно.

Подготовка специалиста по программированию, с одной сторо
ны, -  это творческий процесс, с другой -  технологический, причем 
достаточно давно известна основа подобной технологии, базирующая
ся на необходимости обучения достаточно фиксированному перечню 
приемов. Отсюда и четвертое противоречие -  между назревшей по
требностью в создании образовательной технологии, обеспечивающей 
индивидуализацию подготовки программистов, и фактическим отсут
ствием таковой.

Одним из путей разрешения перечисленных проблем является 
обобщение существующего опыта преподавания программирования и 
создание адаптивной методической системы обучения программиро
ванию, обеспечивающей, во-первых, обучение технологии программи
рования вне зависимости от конкретного языка программирования и в 
то же время на примере какого-либо одного языка программирования. 
Выбор языка программирования осуществляется в зависимости от 
сложившейся ситуации в области разработки программного обеспече
ния, необходимости и интересов обучающихся и соответственно мето
дологии программирования. Во-вторых, подобная адаптивная методи
ческая система, обеспечивая управление обучением, обеспечивает ин
дивидуализацию и дифференциацию обучения. В третьих, такая адап



тивная методическая система обеспечит возможность освоения других 
языков программирования, поддерживающих одну методологию. По
добный подход, с нашей точки зрения, возможен, так как технология 
программирования, в рамках конкретной методологии, обучаемому 
будет известна, а изучение синтаксиса языка программирования для 
тех, кто уже программирует, особой сложности не представляет.

Для реализации адаптивности к технологии и языкам програм
мирования методическая система должна удовлетворять принципы 
бимодульности.

Принцип бимодульности заключается в возможности разделе
ния адаптивной методической системы на блоки, которые, в свою оче
редь, разделяются на модули, имеющие также блочно-модульную 
структуру.

Блоки нижнего уровня адаптивной методической системы опре
деляют систему задач, решение которых и составляет основу обуче
ния.

В то же самое время каждый блок можно условно разделить на 
две части: первая, основная, отражает специфику технологии про
граммирования в рамках данной методологии программирования и 
управление деятельностью обучаемого; вторая, дополнительная, -  
специфику написания кодов на определенном языке программирова
ния. Данное разделение дает возможность говорить о модульности по 
отношению к различным языкам программирования в рамках одной 
методологии.

Соединяя основную составляющую блока соответствующей до
полняющей, зависящей от изучаемого языка программирования, будем 
получать адаптивную методическую систему обучения программиро
ванию, ориентированную, в том числе, и на конкретный язык про
граммирования (см. рис. 1).

Помимо адаптивности к различным языкам программирования 
подобная адаптивная методическая система, в силу принципов по
строения подобных систем, будет обладать адаптивностью к учебному 
заведению, формам обучения, требованиям преподавателей и открыто
сти для модификации [1].

Обучение программированию тем эффективнее, если придер
живаться (или обеспечивать) определенные условия обучения, такие 
как:

■ Личностно-ориентированное обучения;
■ Индивидуальность;
■ Использование метода задач;



■ Ориентация на применение полученных навыков в профес
сиональной деятельности;

■ Использование демонстрационных примеров;
■ Стандартизация содержания дисциплин;
■ Непрерывность, преемственность и поэтапное формирование 

навыков программирования.

Рис. 1. Структура блока адаптивной методической системы:
® - дидактическая и управляющие компоненты;
Q - дополняющая компонента;

связь выбора дополняющей компоненты (конкретного языка 
программирования);

\  - связи дидактических и управляющих компонентов;
\  - связи дополняющих компонентов.

Все перечисленные педагогические условия реализуются, если 
использовать адаптивную методическую систему.

Во-первых, блочное построение адаптивной методической сис
темы (см. рис. 2) и практически независимость друг от друга (кроме 
связей базового блока с блоками расширений) позволяет сформировать 
курс, соответствующий определенным стандартам дисциплин, органи
зовать непрерывность и преемственность формирование навыков про
граммирования.

Во-вторых, согласно принципам построения адаптивной мето
дической системы, блоки самого нижнего уровня построены в соответ
ствии с принципами программированного обучения [3], технологии 
полного усвоения [2] и технологии поэтапного формирования умст
венных действий. При организации обучения согласно перечисленным 
технологий реализуются условия индивидуализации обучения.

В-третьих, каждому учащемуся может быть предоставлен вы
бор языка программирования, что позволяет осуществить дополни
тельную мотивацию к обучению программированию и реализовать 
личностно-ориентированный подход.
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Рис. 2. Структура адаптивной методической системы

Апробация разработанных блоков методической системы осу
ществлялась в семи академических группах разных направлений обра
зований. Лабораторные занятия проводились в одних группах с на
правлением изучения интегрированной среды быстрой разработки 
приложений Delphi, в других -  Borland C++ Builder Enterprise.

Пропедевтическим курсом для данного являлся раздел, посвя
щенный императивному (структурному) программированию. В первой 
группе изучался Pascal, во второй - C++. Так к началу изучения соот
ветствующей интегрированной среды быстрой разработки приложений 
учащиеся владели основными знаниями и умениями императивного 
программирования на сопоставимо одинаковом уровне.

Результаты апробации показали, что уровень усвоения материа
ла группы, изучающей ин
тегрированную среду быст
рой разработки приложений 
Delphi, совпадает с уровнем 
усвоения в группе, изучаю
щей Borland C++ Builder 
Enterprise (см. рис. 3).

Поэтому, есть основа
ние утверждать, что исполь
зование адаптивной методи
ческой системы обучения

2003 г.

D Pascal ■ C++

Рис. 3. Соотношение результатов 
итогового контроля



программированию, основанной на принципе бимодульности, позво
ляет организовать процесс обучения на основе любого из языков про
граммирования, базирующихся на одной методологии. При этом адап
тивные свойства методической системы обеспечивают личностно
ориентированный подход, и результат обучения не будет зависеть от 
самого языка программирования.

В результате проведенного исследования разработаны два учеб
ных пособия «Программирование в интегрированных средах разработ
ки приложений», «Объектно-ориентированное программирование», 
два задачника для изучения императивного программирования и основ 
объектно-ориентированного программирования (визуальное програм
мирование).
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В преподавании естественнонаучных и физико-математических 
дисциплин важную роль играет возможность проведения лаборатор
ных экспериментов. Однако в стенах учебного заведения далеко не по 
всем направлениям физики, химии и других наук доступно проведение 
практических работ. Для углубления понимания физических законов и 
процессов на помощь приходит компьютерный эксперимент. Одним из 
его направлений является моделирование процессов в твердом теле, 
вызванных импульсными воздействиями. С использованием компью
терных программ учащиеся могут без проведения дорогостоящих опы
тов, сложных в постановке и проведении, оценить параметры физиче
ских процессов, происходящих при нагреве, фазовых переходах, про
хождении ударных волн и др. Глубина понимания увеличивается при
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