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В статье рассматриваются воп
росы изучения информацион
ных технологий преподавателя
ми средних специальных учеб
ных заведений в рамках курса 
“Технические средства обуче
ния в профессиональном обра
зовании”. Показано, что лично
стная неподготовленность к ис
пользованию нововведений в 
учебном процессе является 
главным тормозом внедрения 
новых технологий. На основа
нии проведённого эксперимен

та установлено, что эти трудно
сти в учебном процессе пре
одолеваются с помощью учебно
методического комплекса, объ
единяющего дидактические 
инструменты и компьютерные 
средства обучения.
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Введение
Информатизация общества, происходя

щая в течение двух последних десятилетий 
и рассматриваемая не только как техничес
кий, но и в значительной степени как соци
альный процесс, не могла не затронуть си
стему образования. Преподаватели общеоб
разовательных и специальных дисциплин 
всё шире используют новые информацион
ные технологии (НИТ) в своей повседневной 
практике. Однако опыт внедрения образо
вательных инноваций показывает, что в 
учебных заведениях при совершенствова
нии учебного процесса на первый план 
выдвигаются технические и организацион
ные вопросы, а педагогическая подготовка 
преподавателя уходит на периферию вни
мания руководителей ([1], [2], [3], [4]). 
А между тем неприятие педагогом перемен 
в современных средствах обучения и пси- 
холого-педагогическая неподготовленность 
к ним являются главным тормозом широко
го внедрения инноваций в учебно-воспита
тельный процесс.

Сегодня на помощь преподавателю при
ходят компьютерные технологии создания и 
применения средств обучения ([5], [6], [7], 
[8]). Технология мультимедиа даёт возмож
ность соединить в единое целое различные 
формы представления информации: текст, 
голос, музыку, графику, иллюстрации, видео 
и т. д. Использование возможностей СЭ- и 
0\Ю-дисков позволяет создавать огромные 
информационные банки визуальной и акус
тической информации на компактных и на
дёжных носителях (на одном компакт-диске 
помещается многотомная энциклопедия с 
десятками тысяч статей, тысячами иллюст
раций, сотнями фрагментов звукозаписи, 
видео и анимации). Телекоммуникационные 
технологии предоставляют в распоряжение 
преподавателя безграничные информацион
ные ресурсы планеты. Поисковые техноло
гии и системы управления базами данных 
позволяют эффективно ориентироваться в 
этих ресурсах и быстро находить необходи
мые материалы. Проекционные технологии 
избавляют учащихся от необходимости быть 
прикованными к экрану компьютера, пере
нося изображение (в том числе и динами
ческое) на большой настенный экран. Тех
нологии допечатной подготовки предостав
ляют каждому желающему мощный и

удобный инструментарий создания и содер
жательного наполнения учебного материала, 
вёрстки, изготовления макетов учебных по
собий, альбомов, книг, вспомогательных на
глядных материалов.

Всё это впечатляет, но в то же время, 
как показывает практика, часто мешает 
адекватной оценке новых средств обучения 
с точки зрения дидактики, особенно на на
чальном этапе знакомства с новыми техно
логиями. Современная концепция высшего 
педагогического образования предполагает 
формирование у педагога готовности к ра
боте в условиях информатизации образова
ния [1 ]. Преподаватель современного вуза 
должен при любых условиях стараться вы
полнить свой долг, свою профессиональную 
миссию: развиваться самому, тем самым 
обеспечивая возможности для развития 
других — своих студентов. Высокое каче
ство образования сегодня может дать толь
ко тот, кто владеет высоким уровнем педа
гогического профессионализма.

Основная часть
На основании вышесказанного, личного 

опыта автора этой работы, изучения лите
ратурных источников и участия в многочис
ленных конференциях, посвящённых вопро
сам инноватики учебного процесса, в ос
нову разработанной в Республиканском 
институте высшей школы программы курса 
“Технические средства обучения в профес
сиональном образовании” положен личност
но-деятельностный подход к организации 
познавательной деятельности слушателей, 
предполагающий развитие способностей к 
творческой профессиональной деятельнос
ти, тесно связывающий ход и организацию 
обучения с уровнем формирования основ
ных педагогических умений, с новой техно
логической культурой педагогического тру
да. Поскольку преподавательский корпус 
средних специальных учебных заведений — 
это люди с достаточно развитыми самосоз
нанием и способностями, владеющие ис
следовательскими методами, обладающие 
установкой на успех и высоким интеллек
том, то на первый план выдвигается объек
тивный фактор. Система переподготовки 
должна помочь этим преподавателям:

■ найти новые оценки своей деятельнос
ти и изменить взгляды на свою профессию;
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■ дать инструмент для этого, то есть 
технологию, и обучить способам трансфор
мации своих общих способностей в педаго
гические и творческие.

Программа означенного курса построена 
таким образом, что может быть оперативно 
перестроена в соответствии с требования
ми времени. В процессе работы на курсе 
осуществляется совместная деятельность 
лектора и слушателей, анализ и сопостав
ление различных концепций по разработке 
средств обучения, выработка и обоснование 
собственной точки зрения.

Как известно, успешное восприятие тех 
или иных сведений во многом зависит от их 
наглядности. Конечно, никакая техника не 
может заменить живое слово преподавате
ля, от умения и таланта которого прежде 
всего зависит результат учебного процесса. 
Тем не менее современные технические 
средства значительно расширяют возможно
сти преподавателя по изложению, а аудито
рии — по восприятию учебного материала.

В качестве технических средств для 
представления иллюстраций обычно приме
нялись графопроекторы и диапроекторы. 
В последнее время в учебном процессе 
стали активно использовать видеоисточни
ки и особенно компьютеры в сочетании с 
видеопроекторами. Обучение на базе пер
сональных компьютеров — это новый вид 
учебного процесса, в котором используются 
новые методы и средства преподавания и 
обучения, применяются различного вида 
знаковые и графические модели, в том чис
ле мультипликация.

Средства преподавания имеют суще
ственное значение для реализации инфор
мационной и управляющей функций учите
ля. Они помогают возбудить и поддержи
вать познавательные интересы учащихся, 
улучшают наглядность учебного материала, 
делают его доступным, обеспечивают более 
точную и полную информацию об изучаемом 
явлении, интенсифицируют самостоятель
ную работу и позволяют вести её в произ
вольном темпе. Их можно разделить на 
средства объяснения нового материала, 
средства закрепления и повторения и сред
ства контроля.

Средства преподавания могут сочетать
ся с различными методами обучения. На

пример, при объяснении логически сложной 
темы более эффективно после рассказа 
продемонстрировать опыт, иллюстрирующий 
теорию; рассказ о технологическом процес
се (развитии явления) лучше сопровождать 
демонстрацией, которая становится источ
ником визуальной информации; в проблем
ном обучении демонстрация опыта предше
ствует объяснению, она выполняет функцию 
средства познания, в результате которой 
учащиеся должны сформулировать гипотезу, 
наблюдая за опытами. Зрительное воспри
ятие учащихся во время демонстрации так
же должно быть организовано: человек за
поминает лучше то, на чём был зафиксиро
ван его взгляд. Поэтому необходимо точно 
указывать, что демонстрируется, какие ин
дикаторы и в какой момент подлежат на
блюдению, последовательность включения 
цепей и т. д.

Из вышесказанного следует, что совре
менные средства обучения предполагают 
использование новых методов обучения. 
Так, технические средства обучения суще
ственно изменяют методы учебной работы 
благодаря тому, что имеют возможность по
казать развитие явлений, их динамику, со
общать учебную информацию определённы
ми дозами и управлять индивидуальным 
процессом усвоения знаний. Они по-новому, 
нежели с помощью печатных пособий, орга
низуют и направляют восприятие учащихся, 
объективируют содержание; выполняют 
функции источника и меры учебной инфор
мации в их единстве; стимулируют позна
вательные интересы учащихся; создают при 
определённых условиях повышенное эмоци
ональное отношение учащихся к учебной 
работе; позволяют проводить контроль и 
самоконтроль знаний.

Это послужило основой для разработки 
новой методики обучения взрослых теории 
и практике использования технических 
средств обучения, в основе которой зало
жено применение современных информаци
онных технологий. Целью концепции яви
лось повышение качества переподготовки 
педагогических кадров путём разработки и 
внедрения новых средств обучения в соот
ветствующей предметной области. Концеп
ция предусматривает создание электронно
го учебного пособия — единой базы данных
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для каждой области знаний. Эта база зна
ний основывается на гипертекстах, сред
ствах наглядности и контроля, в которые 
интегрируются различные объекты. Учащие
ся и обучающие могут использовать такую 
базу данных исходя из разных перспектив.

Центром учения студента с применением 
компьютера является оборудованное компь
ютером рабочее место у себя дома или в 
компьютерных классах учебного заведения. 
Здесь студенту предоставляется возмож
ность заниматься содержанием лекций в 
интерактивном режиме. Исходной базой при 
этом служит электронный гипертекст.

Центром же обучения преподавателя с 
применением компьютера является рабочее 
место в аудитории, дополненное мультиме
дийным компьютером и проектором. Показ 
средств наглядности лежит в основе хоро
шо структурированной и индивидуально 
приспосабливаемой среды обучения.

Набор средств обучения, помимо новых 
в технологическом отношении продуктов 
(например, показа презентации), включает и 
традиционные компоненты (например, учеб
ники). Кроме того, в распоряжении пользо
вателей находится многоступенчатая ин
формационная система в Интернете, вы
полняющая коммуникационные функции, а 
также функции хранения. Так, например, 
“доска объявлений” служит платформой для 
обсуждения методических и предметных 
вопросов. Кроме того, по Интернету рас
пространяются актуальные компоненты 
электронного учебного курса, благодаря 
чему студенты могут переписывать учебные 
материалы непосредственно на свой компь
ютер.

Программное обеспечение, кроме систе
мы гипертекста, содержащей теоретические 
и ориентированные на применение на прак
тике компоненты, включает ряд обучающих 
программ, представляющих введение в оп
ределённые темы. В расчётных эксперимен
тах студенты могут, например, провести са
мостоятельный анализ, а с помощью про
граммы тестового контроля — проверить 
свои знания. Набор задач и вопросы служат 
для контроля предметных знаний. Возмож
ности применения дополнительно расширя
ются программами для презентации мате
риала, а в случае необходимости и практи

ческими примерами. Другие компоненты 
дают возможность воспользоваться спис
ком доступных источников в Интернете, 
специальной и периодической литературы 
по предмету. Программное обеспечение для 
коммуникации даёт доступ к дискуссионным 
форумам или же другим библиотекам, а 
также к другим дополняющим программам, 
предлагаемым в сети. Все компоненты 
объединяются в общий учебно-методичес- 
кий комплекс и обеспечиваются единым уп
равлением.

В модуле показа студент выбирает об
ласть, по которой ему необходимы разъяс
нения. Программа показывает справочные 
материалы и выдаёт шаг за шагом необхо
димые функции. К каждой функции даются 
комментарии. Таким образом, учащиеся по
степенно знакомятся со всеми взаимосвя
зями функций. В частности, при воспроиз
ведении взаимосвязей между отдельными 
графиками такой вид кинетического отобра
жения может повысить наглядность, тем 
более что этот процесс может повторяться 
любое количество раз и в любое время.

В модуле анализа студент выбирает об
ласть, которую он хочет проанализировать. 
В этой части электронного пособия интер
активность выше, чем в модуле показа, так 
как учащийся сам может выбирать и пере
делывать вид формулы, значения формулы, 
а также отображаемые функции. Таким об
разом, модуль анализа позволяет проводить 
эксперименты с применением анализа типа 
“если, то” .

В распоряжении преподавателя находит
ся авторская система. Она даёт возмож
ность генерировать функции и модифициро
вать комментарии и функции любого моду
ля показа. Таким образом, преподаватель 
может модифицировать необходимые моду
ли, давать индивидуальные комментарии к 
ним и предоставлять их учащимся в рамках 
лекции или же для самостоятельной рабо
ты на рабочем месте, оборудованном ком
пьютером.

Электронное учебное пособие базирует
ся на том, что учащийся сам отвечает за 
темп работы. Ему предлагается ряд воз
можностей для выбора, которые благодаря 
мультимедийной концепции станут состав
ной частью среды обучения. Возможен, на
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пример, такой вариант, что студент сначала 
работает с учебником, а потом использует 
компьютерную программу для исследова
тельской работы. Однако возможен и такой 
вариант, что студент с самого начала при
меняет гипермедиасистему для интерактив
ного освоения учебного материала.

Такое же положение распространяется и 
на преподавателя. Не автор определённого 
обучающего средства, а преподаватель, ис
пользующий его на занятиях, должен ре
шать, в какой момент студентам нужно по
казывать изображения или давать решение. 
Таким образом, и у преподавателя есть 
широкие возможности для использования 
учебного материала.

В рамках занятий на курсах переподго
товки проводилась оценка концепции созда
ния и применения электронных учебных ма
териалов. Во время их практической разра
ботки осуществлялось постоянное наблюдение 
за состоянием дел, чтобы обеспечивать 
возможность адаптации материала к акту
альным требованиям того или иного пред
мета. В этих целях, с одной стороны, про
водилась дискуссия со слушателями, с 
другой стороны, во время занятий осуще
ствлялись наблюдения за ними, а опреде
лённое количество слушателей заполняли 
анкеты. Таким образом, можно было учиты
вать предложения и включать их в концеп
цию методики создания электронных посо
бий.

Эффективность обучения с применением 
компьютера была объективно доказана и на 
основании результатов письменных работ. 
Проверка более 80 контрольных работ слу
шателей показала существенную заинтере
сованность педагогов в применении компь
ютера на занятиях. Большинство слушате
лей изменили свою педагогическую позицию 
по отношению к инновациям в обучении, 
они намерены и в дальнейшем использо
вать НИТ и модульное обучение, поскольку 
их привлекают в ней два момента: его раз
вивающая направленность и рост самосто
ятельности студентов.

Самым главным в эксперименте было 
изменение позиции педагогов по отноше
нию к технологиям. Если до переподготов
ки около 65% слушателей РИВШ относи
лись к инновациям сдержанно; около 20% —

с пассивным интересом, а активно интере
сующихся было около 15%, то после пере
подготовки ряды безразличных уменьшились 
до 15 -20% .

Вместе с тем все слушатели отмечают, 
что преодоление устаревших элементов 
традиционного обучения сопряжено для них 
не только с немалыми трудностями, в част
ности с большой учебной нагрузкой, но и 
с психологическими трудностями преодоле
ния дидактического консерватизма. Все 
100% слушателей указывают на то, что са
мыми сложными и трудоёмкими оказались:

■ проектирование средств обучения в 
своей предметной области (преподаватели 
не умеют свёртывать информацию (сжи
мать, уплотнять) и представлять её в виде 
опорных схем или иной визуальной графи
ки);

■ разработка контролирующего блока 
(преподаватели, за исключением математи
ков, информатиков, почти не используют 
компьютеры и ТОО в учебном процессе);

■ освоение средств и методов новых 
информационных технологий (из всего раз
нообразия видов лекций преподаватели ис
пользуют чаще всего монолог или изложе
ние; преподаватели не ставят на занятиях 
цели и задачи изучения учебного материа
ла, и студенты не понимают, где и когда он 
им пригодится);

■ разработка электронных учебников и 
практикумов (ни на лекциях, ни на практи
ческих занятиях почти не используется ма
териал из других учебных предметов, т. е. 
не учитываются межпредметные связи).

Заключение
Проведённые исследования позволяют 

сделать следующие выводы.
Самым ценным слушатели считают рост 

методологической культуры их педагогичес
кого труда, т. е. приобретение умений моде
лировать учебный процесс на основе НИТ, 
осмысливать психолого-педагогические ос
нования этих технологий. Если на первых 
занятиях на курсах переподготовки своё 
сопротивление изменениям преподаватели 
объясняли экономическими и социальными 
причинами, то после прохождения курса 
ТСО мнение более 40% слушателей изме
нилось. В беседах и дискуссиях они отме
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чали, что более продуктивным будет взять 
на себя часть ответственности за качество 
образования.

Показано, что активизация преподава
теля и оснащение его развивающими тех
нологиями обучения — это прямой путь к 
личностному росту, к творческой активнос
ти, поскольку именно высокий уровень раз
вития ряда профессиональных умений даёт 
мастерство. У слушателей появилось осоз
нание того, что современному учебному 
заведению нужен преподаватель с другой 
типологической структурой личности. Это 
должен быть субъект лабильный, способ
ный к саморазвитию и самоопределению в 
ситуации подвижного, постоянно меняюще
гося и открытого социальному заказу обра
зования; субъект, понимающий своё про
фессиональное предназначение, принимаю

щий педагогическую деятельность в каче
стве важного приоритета; субъект, способ
ный и готовый к постоянному переобуче
нию и обновлению.

Рассмотренная в рамках этой статьи 
концепция создания учебно-методического 
комплекса может послужить основой для 
распространения построения обучающих 
систем с применением информационных 
технологий по многим гуманитарным, обще
образовательным и специальным предме
там, ориентиром для других учебных заве
дений и позволит на основе этой модели 
разрабатывать собственные продукты. Же
лательно было бы координировать разра
ботку новых продуктов средств обучения 
одним учебно-методическим учреждением, 
чтобы избегать дублирования, снижать из
держки и повышать темпы разработок.
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