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interactivity, programmed products. 

 

В этой статье предпринята попытка анализа исторической состав-

ляющей и современных тенденций развития технической поддержки 

школьного учебного процесса, основой которого стало представление о 

трёх исторических этапах разработки, внедрения и научного осмысления 

средств поддержки учебного процесса, а также о важнейших свойствах, 

характеризующих то или иное технологическое решение – наглядности, 

интерактивности и коммуникативности. 

Данный аспект важен с точки зрения интенсификации процесса обу-

чения математике в школе, т.к. существенные изменения в уровне техни-

ческого сопровождения процесса школьного обучения, вызванные форму-

лированием новых учебных целей и постановкой инновационных учебных 

задач, открывают новые, более эффективные методики для освоения тра-

диционного материала.  

История технической поддержки учебного процесса неоднородна: 

время от времени вопросы технического обеспечения образовательной 

системы актуализируются, возрастает исследовательский интерес к про-

блеме технической поддержки обучения.  

Опишем причины возникновения трёх этапов развития технической 

поддержки обучения и обстоятельства, определявшие коррекцию после 

двух первых «волн». 

Первый этап развития и масштабного внедрения ТСО в образова-

тельные системы следует связывать с первым из перечисленных в начале 

статьи свойств – наглядностью. В конце XIX и первой половине XX веков 

получили широкое распространение экранные ТСО. Можно утверждать, 

что эффективность учебного процесса при использовании этих технических 

средств повышалась благодаря тому, что устойчивость освоенных знаний и 

умений возрастала за счёт разнообразия форм восприятия материала. Таков 

смысл наглядности: сопровождение словесной формулировки изображе-

нием облегчает актуализацию воспринимаемой информации в долгосроч-

ной перспективе. Представления о том, что наглядность несёт в себе объ-

ясняющий потенциал, обеспечивает понимание закономерностей, скрытых 

или затруднённых для восприятия при словесной подаче материала, также 

сводятся к логике разнообразия форм восприятия.  

Первый этап оказался весьма продолжительным, так как средства 

разнообразия восприятия долгое время совершенствовались. Вслед за ста-

тичным экранным изображением появился видеоряд, самостоятельно раз-

вивалась, а затем интегрировалась с ним звукозапись, средства массовой 

информации обусловили перевод всего общественного диалога в мульти-
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медийный формат, эксперименты со стереоизображением сделали воз-

можным окончательное оформление современных технологий виртуальной 

реальности. Однако уже в первой половине XX века интерес к технической 

поддержке учебного процесса потерял остроту. Основными проблемами, 

обусловившими затухание интереса к технической поддержке обучения в 

конце первого этапа стали, на наш взгляд, три следующих обстоятельства. 

Во-первых, ТСО первой волны не были достаточно гибкими с точки 

зрения методики. Например, учебный художественный фильм не может 

менять содержание в зависимости от уровня учащихся, особенностей ус-

воения предшествующего материала и других обстоятельств. Это оставляет 

возможность использования ТСО преимущественно на первых этапах изу-

чения тематического раздела. 

Во-вторых, чем более нагляден материал, тем больший эмоцио-

нальный отклик он вызывает, чем более богат связями, тем большее число 

ассоциаций вызывает. И то, и другое приводит к быстрому утомлению 

учащегося. Это сильно ограничивает долю времени занятия, которую 

можно выделить для технической поддержки. 

Таким образом, несмотря на все плюсы, предоставляемые наглядно-

стью ТСО первой волны, применять их можно только на определённых 

этапах учебной деятельности, осуществлять поддержку ими можно лишь 

непродолжительное время, транслировать через них можно только не-

большую часть учебного материала. Можно сказать, что по-настоящему 

учебными (а не просто позволяющими использовать их в обучении) тех-

нические средства повышения наглядности стали именно к концу первой 

волны. Доля учебного времени, охваченного такого рода технической 

поддержкой, стабилизировалась на эффективном уровне, составляющем не 

более 1%. Появлявшиеся затем кодоскопы, видеомагнитофоны и другие 

средства ничего принципиально не меняли. 

Второй подъём интереса к средствам ТСО ассоциируется в нашем 

представлении со свойством интерактивности и относится ко второй по-

ловине XX века. Хотя в полной мере интерактивность средств технической 

поддержки учебного процесса проявила себя лишь к концу XX века, когда 

большинство педагогических программных средств стали реализовываться 

на вычислительных платформах, началась история с примитивных средств 

автоматизации контроля. 

В сочетании свойств наглядности и интерактивности многие видели 

будущее образования. В широких кругах учёных, профессионалов образо-

вания, а затем и в обществе в целом даже стала популярна точка зрения, что 

образовательный процесс в недалёком будущем будет полностью автома-

тизирован. Особенно поддерживала этот оптимизм получившая широкое 
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распространение концепция программированного обучения. Она являлась, 

по сути, наиболее существенным достижением второго этапа развития 

технической поддержки обучения и целиком основывалась на использо-

вании интерактивности для индивидуализации образовательного маршрута. 

Тем не менее, окончание второго этапа вновь ознаменовалось ста-

билизацией доли учебного времени, охваченного технической поддержкой. 

И этот новый уровень стабилизации вновь оказался невысоким. Это свя-

зывают также с несколькими причинами.  

Во-первых, такие программированные продукты видятся слишком 

сложными для разработчика. В тот момент, когда идея зарождалась, глядя 

на устоявшуюся последовательность крупных учебных целей, можно было 

не заметить этой сложности. Но едва мы делаем первые шаги на пути вне-

дрения концепции, индивидуальные образовательные траектории начинают 

расходиться, требуя разнообразных модулей для всё большего количества 

возможных ситуаций. Во-вторых, расходящиеся образовательные мар-

шруты трудно координировать так, чтобы результаты обучения, в конце 

концов, обеспечивали единство модели выпускника.  

В-третьих, и это, по-видимому, самое важное, методическая гибкость 

технологии, основанная на индивидуализации маршрута, угнетает возмож-

ности социального взаимодействия учеников в учебном процессе.  

Можно сказать, что основным результатом второго этапа стало 

оформление концепции педагогического программного средства, которая 

частично перекрывает концепцию ТСО и фактически замещает её в мето-

дических разработках, как более удобная в современных условиях. 

Сегодняшний, третий всплеск развития программных средств, ис-

пользуемых в процессе обучения мы связываем с появлением возможностей 

использования части социально-психологических свойств учебного про-

цесса напрямую средствами его технической поддержки. Благодаря сред-

ствам современной электронной коммуникации возможности координации 

индивидуализированных образовательных маршрутов многократно воз-

росли: образовательный процесс теперь может схватывать многомилион-

ную аудиторию, в которой фактически без ограничений доступны все 

формы взаимодействия, характерные для простого урока в небольшом 

классе, систематизированная база учебных заданий может содержать мил-

лиарды задач и без ограничений пополняться новыми элементами, теоре-

тический материал не просто переведён на электронную основу, но снабжён 

средствами поиска, вариативен. 

Сегодня очевидно, что возможности свойства коммуникативности 

позволяют преодолеть проблемы второго этапа. Вопрос состоит в том, не 

появятся ли новые проблемы в связи с какими-либо негативными эффек-
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тами усиления коммуникативности средств технической поддержки обу-

чения. В таком случае возможен новый откат – уменьшение доли техниче-

ски поддерживаемого учебного времени и её стабилизация на уровне да-

лёком от 100%. Рассмотрим одну из существующих уже сейчас проблем, 

способных уменьшить положительный эффект от использования комму-

никативных средств обучения. При выполнении домашних заданий (и 

других предполагающих высокую степень самостоятельности заданий) 

учащиеся прибегают к распространенным сервисам ответов, сетевым ре-

шебникам и другим средствам позволяющим получать решения от неог-

раниченной аудитории и автоматически отбирать наиболее подходящие из 

них. Ясно, что это серьёзно меняет характер учебной деятельности.  

Если же смотреть на ситуацию не с точки зрения возможных проблем, 

а попытаться зафиксировать тенденции, характеризующие третий этап 

развития технической поддержки учебного процесса, то мы увидим оче-

видные свидетельства изменения характера образовательного процесса под 

воздействием коммуникативности используемых в этом процессе средств 

Можно упомянуть, например, усиление внимания к проектной учебной 

деятельности. Обратим внимание, что это уже сегодня является свиде-

тельством перелома в организации учебного процесса. Важные изменения 

происходят и в связи с развитием дистанционных форм обучения. Важно 

даже не то, что форма сама по себе получает все большее распространение, 

а то, что доля учебных действий, перенесенных на дистанционные плат-

формы, возрастает для каждого отдельно взятого ученика обычной школы. 

Обратим внимание на то, что эффект стал заметным именно в связи с тем, 

что эти платформы обогатились средствами обсуждении, совместного ре-

дактирования текста и другими особенностями, повышающими их ком-

муникативность. Анализ этих и других тенденций свидетельствует в пользу 

того что развитие средств технической поддержки обучения всё-таки 

обеспечит окончательную интеграцию этих средств в учебный процесс и 

изменит его современный облик. 
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