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В запропонованій статті розглянуто 

питання побудови комп’ютерних тренажерів 
для покращення навчання студентів. Також 
сформульовані та обґрунтовані основні дида-
ктичні принципи створення моделі навчально-
го матеріалу і системи задач. 

Ключові слова: комп’ютерний трена-
жер, навчальне середовище, візуалізація 
об’єктів та  процесів, що вивчаються, дидак-
тичні принципи, системний підхід. 

The question of construction of computer 
trainers for the improvement of the students’ 
studying is considered in the article. Also the ba-
sic didactic principles of the creation of educa-
tional material model and of problems’ system are 
formulated and substantiated in this article.  
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Переход на Болонскую систему привел к 
значительному увеличению часов самостоя-
тельной работы студентов и снижению коли-
чества лекционных, лабораторных и практиче-
ских занятий. Возникает проблема, которую 
достаточно объективно можно решить с ис-
пользованием тренажеров. На данный момент 
в системе образования можно выделить не-
сколько направлений, в которых активно ис-
пользуются компьютер и интернет технологии: 
дистанционное обучение, заочное обучение и  
экстернат. 

При достаточно большом числе рассмот-
ренных публикаций (основные из которых пе-
речислены [1-40]) на темы компьютеризации 
учебного процесса основная масса их прихо-
дится на проблемы тестового контроля. Прак-
тически не представлены иллюстративное на-
правление и ДРS программы (компьютерные 
тренажеры). 

Компьютерная поддержка представляет 
собой в совокупность дидактических приемов, 
направленных на адекватное целям примене-
ние ПЭВМ в учебном процессе. Отсюда следу-
ет необходимость в формулировке и обоснова-
нии дидактических принципов компьютерной 
поддержки.  

Анализ литературы и программных про-
дуктов, а также целевые исследования [20 43] 
позволили выделить дидактические принципы 
построения модели учебного материала. 

Принцип дидактической целесообразно-
сти означает подчинение деятельности общим 
и конкретным целям обучения. Таким образом, 
обучаемый  воспринимая задачу (мотивация 
деятельности) и приступая к поиску ее реше-

ния, видит, прежде всего, цель, заключенную в 
требовании, – найти неизвестное. При этом, в 
процессе решения задачи, он овладевает спо-
собом действия, приобретает определенные 
умения и навыки, открывает для себя новые 
знания. В совокупности с результатом они об-
разуют направленный концепт дозы учебного 
материала. 

Его направленность выражается практи-
ческим происхождением задачи [20-49] как 
отражения практической деятельности в учеб-
ном материале. 

Принцип постоянной ориентации на ко-
нечный результат - реализуется в процессе ос-
воения элементов профессиональной деятель-
ности, основывается на положении о том, что 
знания могут быть усвоены только в результа-
те самостоятельной активной работы обучаю-
щегося. Отсюда методика обучения должна 
объединять воедино знания и действия (зна-
ния-умения). Реализация этого принципа на 
практике приводит нас к необходимости реше-
ния двух очень взаимосвязанных проблем: 

- управление содержанием обучения; 
- управление организацией учебного про-

цесса. 
Решение первой проблемы приводит к 

созданию моделей специалистов, квалифика-
ционных характеристик, учебных планов и 
программ. Предполагает постоянную работу 
по отбору и коррекции содержания обучения. 

Решение второй проблемы – это опреде-
ление единых принципов и разработка кон-
кретных методик организации процесса обуче-
ния. Управление процессом обучения преду-
сматривает выполнение ряда требований: 



НАУКА, СУСПІЛЬСТВО, ОСВІТА, ТЕХНІКА 

Вісник ЧДТУ, 2010, №3 137 

1) определение целей обучения форму-
лируются в виде профессиональных задач вы-
пускающими кафедрами. [16-19] В них долж-
ны быть отражены все профессиональные за-
дачи. Способы описания целей предусматри-
вают описание их через умения в виде целевых 
задач (действий); 

2) обеспечение необходимого исходного 
уровня знаний-умений учащихся; 

3) организация обучения в соответствии 
с этапами профессиональной деятельности; 

4) обеспечение обратной связи и коррек-
ция обучения. 

Структурная модель дисциплины пред-
ставляет собой особую форму идеального, це-
лостного многоуровневого системного отраже-
ния научного знания, материализованного в 
содержании учебного материала. Структурная 
модель науки относится к идеальным моделям, 
поскольку выполняет познавательные функции 
не как материальное орудие познания, а как 
мысленный образ, над которым совершают 
преобразования (мысленные). Существенным 
свойством структурной модели является ее на-
глядность, которая состоит в том, что заклю-
ченная в ней система связей или структура, во-
площается в форме чувственных или доступ-
ных чувственности элементов, образующих 
систему, сходную с объектом усвоения. Отно-
сительно устойчивая система логических свя-
зей и отношений между элементами структур-
ной модели, образующих целое, составляет ее 
структуру – своего рода инвариант схемы свя-
зей и отношений между элементами в целост-
ной системе научного знания, который не зави-
сит от способа развертывания учебного мате-
риала в учебнике или процессе обучения.  

Успешное применение принципа сис-
темности знаний на основе структурной моде-
ли предполагает дедуктивное поэтапное ее 
раскрытие в процессе обучения. Под этапом 
раскрытия в структурной модели можно пони-
мать логически завершенный отрезок обучения 
(достигнуты поставленные цели). Функцио-
нальное взаимодействие этих этапов обуслав-
ливает реальный результат обучения - систем-
ное усвоение знаний. Преломление принципа 
системности знаний позволяет алгоритмизиро-
вать его применение к построению системной 
модели учебного материала: 

1) основные понятия; 
2) его определение и структурные эле-

менты; 
3) объективизация связей с другими по-

нятиями; 

4) отражение его в модели деятельности 
обучаемого; 

5) обобщение понятия на основе системы 
умственных и практических действий. 

Очевидно, что пункты 4) и 5) алгоритма 
реализуется в системе ситуационных задач как 
одно- так и многоходовых [49]. 

Применение таких задач соответствует 
применению принципа учета дидактической 
сложности учебного материала. 

Поэтому, следует считать основными ус-
ловиями формирования системных знаний и 
умений обучаемых на основе структурной мо-
дели учебных предметов с ведущей единицей 
содержания – «системой понятий» являются: 

- включение в содержание учебного ма-
териала и в процесс обучения в качестве объ-
екта и средства усвоения – структурную мо-
дель учебного материала;  

- поэтапное раскрытие структурной мо-
дели в процессе обучения на основе системы 
задач; 

- организация на основе системы задач и 
модели самостоятельной учебно-
познавательно деятельности обучаемых  на-
правлена  на приведение материала к систем-
ному виду;  

- самостоятельное построение учащими-
ся структурных моделей основных понятий и 
их систем по аналогии со структурной моде-
лью учебного материала. 

Очевидно, что такой подход отражает 
структурную организацию деятельности бу-
дущего специалиста в модели учебного мате-
риала, а так же необходимость решения про-
фессиональных задач, которая требует прояв-
ления всех профессиональных умений, знаний 
и навыков. Система задач и модель учебного 
материала – должны отражать все эти знания и 
умения. 

На основании всего вышесказанного 
можно предложить следующую классифика-
цию ситуационных задач (по функционально-
му признаку элементарная задача - направлена 
на закрепление, проверку, самостоятельную 
деятельность обучаемого в рамках одного по-
нятия). 

Структуризация учебного материала по-
зволяет обосновать оба основных режима ра-
боты компьютерного тренажера - контроли-
рующий и обучающий. При обучающем режи-
ме применение структурной модели позволяет 
построить сценарий обучения, опираясь на 
"задачный подход" [20] модифицированный 
учетом специфики соответствующего образо-
вания. Таким образом, в основу построения 
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системы задач могут быть положены следую-
щие принципы: 

- дидактической целесообразности; 
- постоянной ориентации на конечный 

результат; 
- системного подхода на основе SA-

символики; 
- учета дидактической сложности систе-

мы задач. 
Поддерживающие программы (учебные 

среды) – тип программ, используемых в образо-
вании. Предполагается, что учащийся имеет 
некоторую (возможно, довольно расплывчатую) 
цель поставленную либо преподавателем, либо 
самостоятельно, а программа должна оказать 
ему помощь в достижении ее. Характерными 
чертами данного класса программ являются: 

- предоставление учащемуся учебного 
материала и других ресурсов (исполнение ди-
ректив, преобразование информации и др.) по 
его запросу; 

- отсутствие контроля действий учаще-
гося со стороны системы. 

Как правило, учебная среда предоставля-
ет учащемуся одну из следующих услуг: 

1) информационно-справочное обслужи-
вание; 

2) решение задач (широкий спектр раз-
личных по мощности решателей задач, пара-
метрических и имитационных моделей); 

3) построение структурных и функцио-
нальных моделей статических и динамических 
систем. 

Основой педагогической целью создания 
учебных сред является развитие творческих 
способностей учащихся путем создания благо-
приятной, «дружественной», исследуя который 
учащейся приобретает (открывает) нужные 
знания. 

Другая цель – тренировка решения опре-
деленного класса задач; здесь учебная среда 
может использоваться как для генерации пра-
вильного ответа, так и для компьютерной под-
держки процесса решения, но поскольку, 
учебной среде неизвестна цель тренировки, то 
контрольно-оценочный этап возлагается на 
преподавателя. При создании учебных сред 
большое внимание уделяется обеспечению 
удобных средств  взаимодействия учащегося с 
системой, включая средства визуализации изу-
чаемых объектов и процессов (интерфейса 
обучаемого). Схема взаимодействия «обучае-
мый – учебная среда – преподаватель» приве-
дена на рис. 1. 
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Рис. 1.Схема взаимодействия «обучаемый – учебная среда – преподаватель» 



НАУКА, СУСПІЛЬСТВО, ОСВІТА, ТЕХНІКА 

Вісник ЧДТУ, 2010, №3 139 

Компьютерная поддержка представляет 
собой в совокупности дидактические приемы, 
направленные на применение ПЭВМ в учеб-
ном процессе. Отсюда следует необходимость 
в формулировке и обосновании дидактических 
принципов компьютерной поддержки. К ос-
новным из них относятся принципы: 

- дидактической целесообразности; 
- системного подхода на основе струк-

турного анализа; 
- постоянной ориентации на конечные 

цели обучения. [7-15] 
Выводы 
1. Анализ публикаций на темы компью-

теризации учебного процесса показал, что ос-
новная их масса приходится на проблемы тес-
тового контроля. Наблюдается недостаток в 
компьютерных тренажерах (иллюстративное 
направление и 3D – программы). 

2. Сформулированы и обоснованы ос-
новные дидактические принципы построения 
модели учебного материала и системы задач.  
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