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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

Евгения Петровна Тен 

В образовательной сфере все больше используются компьютерные технологии. В 

данной статье предлагаются некоторые методические принципы компьютеризации 

учебного процесса. 
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Використання компьютерів в освітній сфері знаходить все ширше застосування. 

В даній статті запропоновано деякі методичні принципи компьютеризації 

навчального процесу. 

Ключові слова: комп’ютерни програми, навчання, проблеми, навчальни системи, 

комунікативний принцип 

Some principles of educational process соmputerization connected with methods of 

teaching are suggested in this article. 

Key words: computer programms, education, problems, education systems, 

communicative princeple 

В основе компьютерного обучения лежит программированное обучение с использованием 

технического устройства высокого уровня – компьютера. Программное обеспечение 

компьютерного обучения включает в себя системную и обучающую программу (ОП). 

Сам по себе компьютер проблемы обучения не решает, надо еще “научить” его 

педагогическому искусству. Необходимо решить проблемы, связанные с технологией 

компьютерного обучения, т.е. психолого-педагогические проблемы компьютерного обучения, и 

эффективно использовать их в конкретных ситуациях, возникающих в учебном процессе. 

Специалисты, исследующие процесс внедрения компьютера в преподавание отдельных 

дисциплин, выделили три группы целей использования ЭВМ: 

А) для развития у обучаемых навыков алгоритмизации решения задач и формирования на 

этой основе логического системного мышления, ЭВМ становится при этом средством, которое 

совершенствует процесс познания изучаемого объекта или явления; 

Б) для обучения с помощью моделей, адекватно отражающих функционирование реальных 

объектов и сущность изучаемых явлений. Это игровые методы обучения; 

В)для обучения применению автоматизированных систем различного назначения. 

Практиками компьютерного обучения накоплен достаточно большой опыт использования 

ЭВМ при выполнении вычислительных работ и моделировании, в курсовом и дипломном 

проектировании, системах автоматизированного проектирования, управления научными 

исследованиями, технологическими процессами, информационным обеспечением. 

Однако все еще остается большой проблемой разработка обучающих программ по 

конкретным дисциплинам для формирования определенных знаний, умений и навыков при 

самостоятельной работе студентов. Материальным выражением компьютерного обучения 

являются обучающие программы. 

Для разработки компьютерных программ существуют следующие общие методические 

принципы: 

1. Каждая программа должна выполнять как общую, так и контролирующую функцию. 

2. Коммуникативный принцип обучения реализуется в программах благодаря представлению 

учебного материала в форме коммуникативных единиц. 

3. Индивидуализация обучения достигается по следующим параметрам: каждый обучаемый 

работает за отдельным дисплеем, имеет возможность выбирать определенную последовательность 

учебного материала. 

4. В программах заложена возможность исправления ошибок: обучаемому дается 

возможность скорректировать отдельные неточно набранные ответы. 

5. В программе используется принцип возрастающей трудности: если на первом этапе 

студенты только знакомятся с теоретическим материалом, набранным на компьютере, то на 

последующих занятиях они отвечают на вопросы, решают задачи, используя консультации, 

имеющиеся по данной теме. 

Необходимо разрабатывать обучающие программы по конкретным дисциплинам самим 

преподавателям, используя:1)богатейший опыт высококвалифицированных педагогов, а они, как 

правило, хорошо программируют познавательную деятельность студентов; 2) данные 
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педагогической психологии; 3) знание дидактических требований, предъявляемых к 

компьютерным ОП. 

Компьютерные программы обычно классифицируются по следующим характеристикам: 

1) функциональному назначению: обучающие, информационные, контролирующие, игровые, 

комбинированные; 

2) способу программирования: линейные, разветвленные, комбинированные; 

3) способности адаптироваться к уровню знаний обучаемых: адаптивные, частично 

адаптивные, неадаптивные. Адаптивная – разветвленная программа, наиболее полно учитывающая 

уровень знаний и навыков обучаемых; частично адаптивная – комбинированная (линейная и 

разветвленная) программа; неадаптивная – это линейная программа. 

Классификация программ по функциональным признакам носит условный характер, так как в 

реальном учебном процессе они обычно выступают в виде обучающих программ, целью которых 

является формирование у обучаемых определенных знаний, умений и навыков. 

Рассмотрим структуру компьютерной обучающей программы: 

1) вступительная часть – мотивационная и организационно-практическая. Ее цель - вызвать 

мотив деятельности (зачем это надо) и объяснить, как следует выполнять данную ОП; 

2) основная часть, предназначенная для формирования определенных знаний, умений и 

навыков, состоит из шагов, разделов или циклов и обеспечивает постепенное обучение, 

закрепление, усвоение учебного материала, самоконтроль и самокоррекцию. Шаг включает 

информацию, задание для операции, контроль и оценку выполнения задания на данном шаге. При 

верно выполненном задании программа направляет студента к следующему шагу, целью которого 

может быть закрепление данного материала или умения или информация о новом материале. При 

неточно или неверно выполненном задании следует комментарий, разъяснение и студенту 

предлагается выполнить данное или подобное задание до тех пор, пока он не усвоит 

соответствующую информацию; 

3) заключительная часть, предназначенная для обобщения всей работы с ОП. 

Таким образом, ОП отличается от традиционного пособия тем, что в ней программируется не 

только учебный материал, но и усвоение, т.е. понимание и запоминание, этого материала и 

контроль знаний, умений и навыков. 

Принципы составления ОП. Во-первых, она должна отвечать всем требованиям, предъявляемым 

к вузовским пособиям вообще, а именно: следовать дидактическим принципам обучения: 

1) научность (создавать ОП на материале новейших научных данных); 

2) доступность (расчет на определенный уровень подготовки); 

3) систематичность; 

4) связь с практикой (практическая направленность); 

5) сознательность и активность обучаемых; 

6) наглядность; 

7) прочность усвоения (не менее 3-4 повторов); 

8) индивидуализация обучения, подготавливающая студента к коллективному обучению. 

Кроме того, необходимо соблюдать эргономические требования, т.е. удобную для работы 

форму преподнесения материала, расположения информации на экране, четкость задания, 

комментариев, а также общеобразовательные принципы обучения. ЭВМ обеспечивает 

формирование некоторых навыков самообразования. 

Во-вторых, ОП –это специфическое учебное пособие, предназначенное для самостоятельной 

работы студентов.Следовательно, оно должно способствовать максимальной активизации 

студентов, индивидуализируя их работу, предоставляя им возможность самим управлять своей 

познавательной деятельностью. 

ОП называются обучающими, потому что принцип их составления носит обучающий 

характер: с пояснениями, правилами, образцами выполнения заданий. Программами они 

называются потому, что составлены с учетом всех принципов программированного обучения: 

1) наличие поддающейся измерению цели учебной работы и алгоритма достижения этой цели; 

2) расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответствующими дозами 

информации, которые обеспечивают осуществление шага; 

3) завершение каждого шага самопроверкой и возможным корректирующим воздействием; 

4) использование автоматического устройства; 

5) индивидуализация и дифференциация обучения. 

При составлении ОП необходимо учитывать психо- физические закономерности восприятия 

информации с дисплея. Результаты последних исследований зарубежных и отечественных 

медиков показывают, что влияние электромагнитных полей не столь безобидно, как это 

представлялось еще недавно. Важной мерой профилактики этих неблагоприятных воздействий 

является оснащение видеотерминала защитным фильтром. 
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Средняя продолжительность занятий с компьютером у большинства школьников еще 

невелика. Но как показывает опыт компьютеризации образования, продолжительность и частота 

общения школьников с компьютером будет увеличиваться. 

Установлено, что оптимальное время непрерывной работы с компьютером на уроке для 

старшеклассников составляет 20-30 минут, для учеников 7-8-классов -15-20 минут, а для младших 

школьников – не более 15минут. 

Для студентов продолжительность выполнения ОП в дисплейном классе должна длиться не 

более 45 минут. 

Дисплеи (в отличие от других ТСО) вредят здоровью, так как вызывают утомление, снижение 

остроты зрения, что приводит к развитию близорукости. Эффективным средством для снятия 

зрительного утомления является гимнастика для глаз. Она несложна. Это круговые движения глазных 

яблок, смещение взгляда в разные направления, перевод взгляда с близких объектов на дальние. 

При разработке ОП необходимо: избегать монотонности заданий, учитывать смену 

деятельности по ее уровням: узнавание, воспроизведение, применение. 

Для разработки компьютерных программ существуют следующие общие методические 

принципы: 

1) каждая программа должна выполнять как общую, так и контролирующую функцию; 

2) коммуникативный принцип обучения реализуется в программах учебного материала в 

форме коммуникативных единиц; 

3) индивидуализация и дифференциация обучения достигается по следующим параметрам: 

каждый обучаемый работает за отдельным дисплеем, имеет возможность выбирать определенную 

последовательность учебного материала. 

4) в программах заложена возможность исправления ошибок: обучаемому дается 

возможность скорректировать отдельные неточно набранные ответы; 

5) в ОП используется принцип возрастающей трудности: если на первом этапе студенты 

только знакомятся с теоретическим материалом, то на последующих занятиях они отвечают на 

вопросы, решают задачи, используя справочный материал по данной теме. 

Следует отметить, что особенно перспективным является использование компьютера при 

обеспечении контроля знаний студентов. Известно, что при традиционных формах контроля 

невозможен отбор контрольной информации об одних и тех же проверяемых явлениях у многих 

обучаемых одновременно. На помощь в этом случае может прийти компьютер, который точно 

определяет количественный и качественный показатель ошибок. При этом компьютер дает 

возможность сочетать оперативность проверки со всесторонним анализом ответов студентов. 

Учитывая методические указания по работе над компьютерными программами, мы 

разработали курс практических занятий по дисциплине «Тренинг педагогического управления» с 

компьютерной поддержкой. Учебный материал в данном пособии расположен следующим 

образом. По избранной теме вводится теоретический материал, ознакомившись с ним и выписав 

ключевые моменты, студенты составляют тесты по изучаемой проблеме, отвечают на вопросы. 

При неправильном ответе на экранах появляется таблица «Неверно», в случае неточного, 

неполного ответа – таблица «Уточните». Правильный ответ предъявляется компьютером только 

после третьего ошибочного ответа студента. Эти комментарии стимулируют работу студентов. Им 

нравятся знаки внимания к их работе, доброжелательные замечания в отношении допущенных 

ими ошибок, подбадривающие реплики, способствующие их более активному заинтересованному 

выполнению ОП. Доброжелательность в общении является одной из ведущих 

психофизиологических закономерностей лучшего восприятия информации студентом. 

Далее компьютер предлагает решить педагогические задачи применяя полученные 

теоретические знания по конкретной теме. К каждой педагогической задаче разработаны 

пояснения. Компьютер предлагает воспользоваться консультациями, для того чтобы решить 

определенную задачу. Подготовленные практические занятия позволят более эффективно 

использовать компьютер в учебном процессе, будут способствовать созданию творческой 

атмосферы на занятиях, дадут возможность для организации коллективной и индивидуальной 

работы со студентами. 
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