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2 Алгоритмы, содержащие циклические структуры. Алгоритмы обработки масси-
вов. 

3 Системы счисления. 
4 В следующей статье мы продолжим знакомство с методикой быстрого обуче-

ния программированию на основе изучения классов задач. Будут рассмотрены методи-
ки по двум из девятнадцати выделенных классов задач. 

5 Основы языка Паскаль. 
6 Линейные Паскаль-программы. 
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Проведен сравнительный анализ традиционных и кредитных систем обучения в разрезе 
дисциплин информационных технологий. Учитывалось количество часов в неделю для проведе-
ния практических занятий. Исходя из анализа, следует, что в кредитной технологии обучения 
на практическую работу отводится 78 % из отведенных часов на изучение дисциплины, а в 
традиционной системе дается всего 50 %. Особая роль в кредитной системе обучения отво-
дится самостоятельной работе студентов. А также выяснены концептуальные основы 
обучения студентов вуза информационным технологиям в условиях кредитной технологии: 
определены содержания дисциплин; уточнены цели обучения студентов информационным 
технологиям; обозначены планируемые результаты освоения дисциплин. 

 

Ключевые слова: кредитная технология обучения, самостоятельная работа, концептуальные 
основы обучения, информационные технологии, содержание дисциплины. 

 

Введение  
Стремительно меняющиеся реалии современного мира 

требуют от общества изменений, прежде всего, от системы об-
разования, которая «должна носить опе-
режающий характер, своевременно реа-
гировать на динамические изменения в 
стране и обеспечивать кадровое сопро-
вождение стратегии академического 
роста с ориентиром на прогрессивные 
структурные изменения» [1]. Опреде-
ляющим направлением в развитии обра-

зования становится его «интегрированность в мировом масшта-
бе, расширяющиеся контакты, интенсивный обмен опытом во 
всех областях образовательной деятельности разных стран, 
школ, направлений» [2].  

Концепция развития системы образования республи-
ки Казахстан определила новую модель школьного, довузов-
ского, вузовского и послевузовского образования. Как показы-
вает практика, кредитная система обучения, распространенная 
в университетах США и большинства стран Европы, является 
наиболее гибкой и эффективной. Она обеспечивает академиче-
скую мобильность и востребованность выпускников в стреми-
тельно меняющихся условиях рынка труда. Во многом это 
обеспечивается за счет гибкого планирования академических 
программ, ориентированных на запросы рынка труда, электив-
ностью 50 % дисциплин учебного плана, повышением качества 
преподавания, так как возникает конкуренция, интенсификаци-

ей учебного процесса, внедрением информационных систем, повышением роли само-
стоятельной работы студента. 

Основная часть. От современного специалиста требуют-
ся профессиональная компетентность и способность принимать 
решения в нестандартных ситуациях, умение работать в коман-
де, самостоятельно добывать, анализировать и эффективно ис-
пользовать информацию, рационально работать в быстро изме-
няющемся мире. Эти качества приобретут студенты, обучаясь в 
условиях использования активных форм, работая в парах, груп-
пах, решая конкретные жизненные ситуации, самостоятельно, в 
диалоговом режиме с компьютером и др. При этом больший 
приоритет отдается самостоятельной работе [3]. 

Уровень интеллектуализации общества определяется 
эффективностью использования перспективных технологий. В настоящее время 
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катализатором научно-технического и общественного прогресса являются 
информационные и коммуникационные технологии. Современные коммуникационные 
технологии предназначены для обеспечения оперативной связи и доступа к 
информационным ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по объему и 
скорости [4]. 

На основе внедрения кредитной технологии обучения в преподавании дисциплин 
информационных технологий (ИТ) для студентов технических специальностей 
возникает необходимость разработки концепции обучения предметов ИТ. Для этого 
необходимо провести сравнительный анализ традиционных и кредитных систем 
обучения дисциплин ИТ. 

Традиционная организация обучения студентов (конспект лекции и система инди-
видуальных заданий) – это прямой и хорошо зарекомендовавший себя путь одинакового 
количества лекционных и практических занятий в неделю. За 17 недель получается 34 
часа лекций, 34 часа практики. К примеру, в условиях кредитной технологии обучения 
курс «Введение в компьютерную графику» изучается в количестве 3 кредитов (135 ча-
сов). Из них 30 часов лекций, 15 часов лабораторных работ, 45 часов самостоятельной 
работы студентов с преподавателем (СРСП), 45 часов самостоятельной работы студен-
тов (СРС). Эти результаты перенесем на таблицу 1. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что в кредитной технологии обучения на 
практическую работу отводится 78 % из отведенных часов на изучение дисциплины, а в 
традиционной системе дается всего 50 %. Особая роль в кредитной системе обучения 
отводится самостоятельной работе студентов, на которую тратится в два раза больше 
времени, чем на лекционные и семинарские занятия, что и является отличительной 
чертой данной системы. 

 

Таблица 1  

Сравнение традиционных и кредитных систем обучения в разрезе часов 

Наименование  
дисциплины 

Количество  
лекций в тради-

ционном  
обучении 

Количество лекций 
в кредитной  
технологии  
обучения 

Количество 
практики в 

традиционном 
обучении 

Количество 
практики в 
кредитной  
технологии 
обучения 

Введение в компь-
ютерную графику 

34 часа 30 часов 34 часа 105 часов 

В процентах 50 % 22 % 50 % 78 % 
 

«Каждый академический час лекционных, практических (семинарских) и студий-
ных занятий обязательно сопровождается 2 часами (100 минут) самостоятельной рабо-
ты студента в бакалавриате» [5]. То есть общий объем часов самостоятельной работы 
студентов очной формы обучения в бакалавриате составляет 66 % от общей трудоемко-
сти дисциплины. 

Организация занятий в рамках СРСП по дисциплинам информационных техноло-
гий предполагает: 

- проведение СРСП в форме консультаций с целью повышения уровня подго-
товленности обучающихся, имеющих низкий текущий рейтинг; 

- выдачу заданий на семестровые и курсовые работы и контроль их выполнения. 

Таким образом, основной задачей самостоятельной работы студентов является 
приобретение студентами навыков работы с научной и методической литературой, са-
мостоятельный поиск информации, что должно способствовать развитию научно-
исследовательских и творческих способностей [6].  

Из этого анализа можно сделать вывод, что внедрение кредитной технологии обу-
чения, как отмечают многие ученые, должно быть направлено на решение главной за-
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дачи – повышение качества подготовки специалиста, отвечающего требованиям миро-
вых стандартов.  

В современной казахстанской литературе дается единая трактовка понятия «кре-
дит» (Credit, Credit-Hour), под которым понимают «унифицированную единицу изме-
рения объема учебной работы обучающегося/ преподавателя». Один кредит равен од-
ному академическому часу (50 минут) аудиторнoй работы обучающегося в неделю на 
протяжении семестра (15 недель), при этом каждый академический час лекционных, 
практических (семинарских) и студийных занятий обязательно сопровождается 2 ча-
сами (100 минут) самостоятельной работы студента (СРС) в бакалавриате [7].  

В отличие от традиционной (линейной) системы обучения, которая предполагает, 
что обучающиеся изучают дисциплины образовательной профессиональной программы 
строго последовательно в установленном объеме и в определенные сроки, кредитная 
система обучения является нелинейной, то есть позволяет студентам индивидуально 
планировать последовательность образовательного процесса [8]. Таким образом, непо-
средственное участие обучающегося в формировании индивидуального учебного плана 
является ярким признаком новой образовательной системы. В официальных докумен-
тах РК индивидуальный учебный план определен как «документ, составляемый еже-
годно самостоятельно студентом на учебный год на основании рабочего учебного пла-
на, содержит перечень учебных дисциплин, на которые он записался, и количество кре-
дитов или академических часов» [9]. 

Форма оценки кредитной технологии обучения – балльно-рейтинговая (блочно-
рейтинговая) система контроля и оценки знаний студентов (БPC), которая предполагает 
проведение текущего, рубежного контроля, контроля за выполнением самостоятельной 
работы и итогового контроля / промежуточной аттестации и итоговой государственной 
аттестации. Удельный вес указанных форм контроля определяется каждым высшим 
учебным заведением самостоятельно. При этом на рубежный контроль рекомендуется 
отвести 60 %, на итоговый контроль – 40 % от общей суммы итоговой оценки. Не оста-
навливаясь на описании каждого вида контроля, отметим, что в целом рейтиновая сис-
тема позволяет отслеживать продвижение каждого студента в течение семестра, его 
индивидуальный темп, слабые и сильные стороны [10].  

Резюмируя, отметим, что вышеуказанное описание кредитной системы обучения 
обозначило ее существенные отличия от традиционной как в организационном плане, 
так и в способах оценки эффективности педагогического процесса. Чтобы про-
иллюстрировать различия между традиционной системой обучения и кредитной, при-
ведем на таблице 2 результаты проведенного нами анализа данных систем. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ традиционной и кредитной систем обучения 

Традиционная система обучения Кредитная система обучения 

На уровне взаимоотношений преподавателя и студента 

Студент − объект, «переработчик ин-
формации». Его субъектность чаще 
всего только декларируется. Препода-
ватель − субъект, активно действующее 
лицо. 

Студент − субъект, инициативно и ответственно 
действующее лицо.  
 
Преподаватель − консультант, помощник, «органи-
затор сети», «толкователь правил». 

На уровне принципов 
Сознательность и активность требуют 
выработки у учащихся самостоятельно-
го подхода к изучаемому материалу; 
сознательное усвоение знаний. 

 
Доступность − выбор содержания об-

Сознательность и активность учащихся сопряжены 
с максимальной индивидуализацией обучения; 
осознанное использование приобретенных знаний 
на практике; мобилизация операционной и мотива-
ционной активности с помощью балльно-
рейтинговой системы оценки знаний. 
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разования с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей учащихся. 
Наглядность − широкое развитие и 
применение учебно-наглядных посо-
бий. 

 
 
Профессиональная направленность − 
через содержание учебной деятельно-
сти, в которую заложены основы про-
фессиональной деятельности. 

Доступность обучения предполагает построение 
индивидуальной траектории обучения на основе 
выборности дисциплин. 

 
Наглядность в сочетании с постоянным при-
менением компьютерных и информационных тех-
нологий, полное обеспечение необходимыми учеб-
ными и методическими материалами в печатной и 
электронной формах.  
Профессиональная направленность – целенаправ-
ленное моделирование предметного и социального 
контекста будущей профессиональной деятельности 
в процессе учебной деятельности;  

На уровне контроля и анализа 

Централизованный и многоуровневый 
контроль преподавателя; контроль на-
правлен на репродукцию знаний и уме-
ний. 

Самоконтроль и самоанализ работы студентов при-
оритетен. Контролируемая самообразовательная 
деятельность. 

 

Выводы. В результате проделанной работы, направленной на изучение кредитной 
технологии обучения были выяснены теоретические результаты обучения, которые 
предполагают обладание знаниями и умением применять в практической деятельности 
информационные технологии, знание и понимание контекста: основных тенденций раз-
вития информационных технологий; технологических разработок в сфере специа-
лизации; финансовых, деловых и правовых аспектов профессии, связанных с информа-
ционными технологиями [11]. 

Для выяснения концептуальных основ обучения студентов вуза информационным 
технологиям в условиях кредитной технологии нужно:  

1 Определить содержания дисциплин информационных технологий. 
2 Уточнить цели обучения студентов информационным технологиям – акти-

визация креативной деятельности и учет индивидуальных предпочтений обучаемого, 
формирование готовности специалиста к решению профессиональных задач в области 
информационных технологий. Подготовка конкурентоспособного специалиста в обла-
сти информационных технологий, обладающего профессиональными компетенциями, 
творческими способностями и др. Профессиональные компетенции: применять 
профессиональные знания в области информационно-аналитической деятельности; 
разрабатывать стратегии развития организации деятельности социальных служб в 
организации социальной работы. Универсальные компетенции: самостоятельно учиться 
и непрерывно повышать квалификацию в течение всего периода профессиональной 
деятельности. 

3 Обозначить планируемые результаты освоения дисциплин: применять знания 
по представлению информации различными типами объектов в процессе создания де-
ловой документации; эффективно выбирать оптимальные и современные 
компьютерные и информационные технологии. 

Теоретическая часть курсов информационных технологий строится на основе 
раскрытия содержания компьютерной технологии решения задачи, через такие обоб-
щающие понятия как информационный процесс, информационная модель и информа-
ционные основы управления. Практическая же часть курсов информационных техноло-
гий направлена на освоение студентами навыков компьютерной технологии.  
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