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В методическом плане информационные 
педагогические технологии являются 
интегративными, так как объединяют в себе 
знания таких разнородных наук, как психология, 
педагогика, математика, кибернетика, 
информатика, причем психолого-педагогическое 
основание является в данной интеграции 
определяющим. Под информационной 
педагогической технологией (ИПТ) будем 
понимать технологию, использующую в процессе 
обучения специальные методы и способы сбора, 
передачи, накопления, обработки, хранения, 
представления и использования информации на 
основе современных программно-технических 
средств [1, с. 44].

История педагогики свидетельствует о настойчи
вом стремлении исследователей выявить наиболее 
общие принципы обучения и обосновать на их ос
нове те важнейшие требования, выполняя которые 
преподаватели-практики могли бы достичь высоких 
результатов в обучении. Исследования классиков ди
дактики Я. А. Коменского, А. Дистервега, К. Д. Ушин- 
ского легли в основу создания исторически конк
ретной, внутренне непротиворечивой системы 
принципов обучения. В системном виде общеди
дактические принципы сформулированы в рабо
тах Ю. К. Бабанского [2, 3], В. П. Беспалько [4], 
В. И. Загвязинского [5], И. П. Пидкасистого [6], 
И. П. Подласого [7], А. В. Хуторского [8] и др. 
Обоснование дидактических принципов примени
тельно к реализуемым информационным педагоги
ческим технологиям представлено в исследованиях 
М. Е. Бершадского и В. В. Гузеева [9], Б. С. Гер- 
шунского [10], Д. Ш. М атроса, Д. М. Полева,
Н. Н. М ельниковой [11], П. И. Образцова [12], 
Е. Н. Рогановской [13], Н. Ф. Талызиной [14]. 
Анализ работ данных авторов позволяет сделать 
вывод о стремлении исследователей к обоснован
ной оптимизации основных положений, определя
ющих специфическое содержание, организацион
ные формы и методы учебного процесса в рамках 
применяемых информационных педагогических 
технологий.

Представляется важным отметить, что отставание 
в разработке дидактических проблем, низкую адап
тивность имеющихся разработок к потребностям 
исторического образования следует считать главны
ми причинами разрыва между потенциальными и 
реальными возможностями использования компью
теров на учебных занятиях. Исследования по про
блеме совершенствования образовательного про
цесса на основе разработки и применения инфор
мационных технологий и опыт использования педа
гогических программных продуктов не дают пока 
цельного и завершенного представления о концеп
туальных основах информационно-технологическо- 
го обеспечения предметного обучения, что пред
ставляется актуальным.

Pyicanic пастушу у рэдакцыю 16.09.2007 г.

Анализ опыта применения компьютерного обуче
ния истории позволяет утверждать, что процесс его 
внедрения сегодня протекает достаточно стихийно, 
на эмпирическом уровне. Налицо объективно сло
жившееся противоречие между процессами инфор
матизации системы образования, основывающими-



ся на широком применении информационных обра
зовательных технологий и неразработанностью пси- 
холого-педагогических аспектов их использования 
в изучении истории.

Создание системы принципов обучения истории 
с применением информационных технологий по
зволяет решат 0 конкретные задачи, применимые к 
предметноориентированным программным средам 
развиваю’цего и обучающего назначения, в кото
рых специальным образом организуется деятель
ность обучаемых. Результатом такой деятельности 
является не только формирование их знаний, уме
ний, навыков, но и развитие информационной 
культуры, что особенно важно в условиях модер
низации современного белорусского общества.

Обучение истории с использованием ИПТ мо
жет стать эффективным средством формирования 
личности и достичь непосредственной цели -  
прочного и сознательного усвоения знаниевого и 
деятельностного компонентов образования в том 
случае, когда в основу компьютерного обучения 
положены дидактические принципы. В педагогике 
под дидактическими принципами принято пони
мать «... определенную систему исходных, основ
ных дидактических требований к процессу обу
чения, выполнение которых обеспечивает его не
обходимую эффективность» [2, с. 161], а также 
«... общие нормы организации учебного процес
са» [6, с. 258], которые « ...являю т ся общ ими  
ориентирами для планирования, организации и 
анализа практики обучения» [3, с. 260]. Именно 
дидактические принципы лежат в основе отбора 
содержания учебного материала по истории и 
организации процесса предметного обучения, яв
ляясь для него нормативными основаниями. Ди
дактические принципы базируются на определен
ных закономерностях процесса учебно-познава
тельной деятельности и отражаю т особенности 
организации образовательного процесса с учетом 
психологии учащихся и специфики содержания 
учебных предметов по истории. Нельзя не согла
ситься при этом с В. В. Краевским и А. В. Хутор
ским, что « ... дидактические принципы не уч и 
тывают прямо специф ику каж дого учебного  
предмета, абст рагирую тся от нее, не имеют  
предмет но-научного, т. е. лингвист ического, 
физического и тому подобного обоснования. М е
тодические же принципы  т акое обоснование  
имеют» [15, с. 102].

Таким образом, под методическими принципами 
применения ИПТ методологически верным пред
ставляется понимать основные положения, опреде
ляющие специфическое содержание, организацион
ные формы и методы учебного процесса в рамках 
применяемых информационных педагогических

технологий в соответствии с его целями и законо
мерностями.

Большинство авторов, обращающихся к про
блеме оптимизации дидактических принципов при
менения информационных технологий в обучении, 
идут по пути создания особой системы принципов, 
отражающих специфику компьютерного обучения 
или разработки отдельных частных принципов при
менения в учебном процессе электронных средств 
обучения. Существующие при этом подходы при
водят в большинстве случаев к тому, что заявляе
мые принципы по существу не являются новацион
ными, а лишь в определенной степени дополняют, 
уточняют, конкретизируют или развивают принци
пы традиционной дидактики, а в нашем случае -  
программированного обучения. Однако при этом 
представляется методологически нецелесообраз
ным подход, при котором необходимо создавать 
свои дидактические принципы под каждое вновь 
конструируемое электронное средство обучения, 
особенно учитывая ситуацию стремительного рос
та их числа в последнее время. На наш взгляд, при 
определении методологических требований к при
менению в учебном процессе информационных пе
дагогических технологий, речь должна идти скорее 
не о замене традиционных дидактических принци
пов на новые, а о наполнении и дополнении их та
ким содержанием, которое позволило бы исполь
зовать их конструктивно в изменившихся услови
ях предметного обучения, связанного с модерниза
цией его организационно-педагогических и мето
дических основ.

В качестве теоретической первоосновы  для 
применения в предметном обучении информаци
онных педагогических технологий целесообразно 
принять исследования В. П. Беспалько, Н. Ф. Та
лызиной [4, 14], которые нашли свое воплощение 
в создании теории поэтапного формирования ум
ственных действий и автоматического управления 
учебной деятельностью; идеи Д. Б. Эльконина и 
В.В. Давыдова, которые легли в основу теории 
развивающего обучения и формирования теорети
ческого типа мышления; работы И. Я. Лернера 
[16], связанные с разработкой теории проблемно
деятельностного обучения. Теоретические положе
ния данных авторов применимы в настоящее вре
мя в качестве основополагающих при компьютер
ном обучении истории.

К методическим принципам, определяющим ус
пешность предметного обучения, требования кото
рых касаются системы методов, средств и форм 
обучения истории с помощью компьютеров, целе
сообразно отнести следующие:

• принцип соответствия процесса предметно
го обучения с помощью компьютеров закономер



ностям учения, требующий поэтапного овладения 
учащимися педагогически отобранным из науки 
четырехкомпонентным составом содержания обра
зования, носителем которого наряду с преподава
телем и учебной литературой является электрон
ное учебное средство, что предполагает при их 
комплексном использовании достижение целей 
обучения истории в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта и учебных программ 
по истории;

• принцип ведущей роли теоретических знаний 
в обучении истории определяет целесообразность 
организации дидактического процесса с примене
нием информационных педагогических технологий, 
при которой на первых его этапах у обучаемых 
формируются общие представления о теоретичес
ком содержании изучаемого учебного материала в 
целом, затем на промежуточных этапах происходит 
усвоение каждого учебного элемента, являющего
ся конкретизацией теоретического содержания, а на 
заключительном этапе достигается осознанный уро
вень усвоения теоретического содержания предмет
ных знаний по истории;

• принцип органической взаимосвязи знаниевого 
и деятельностного компонентов содержания ис
торического образования при применении инфор
мационных педагогических технологий в предмет
ном обучении указывает на целесообразность чет
кого задания целей обучения через систему знаний 
и умений, которыми овладевает обучаемый (при 
этом каждое из умений представляется как дей
ствие, имеющее смысловое содержание для уча
щегося, успешность выполнения которого зависит 
от уровня усвоения им изучаемого содержания 
учебного материала);

• принцип  со о т вет ст ви я  элект р о нн ы х  
средств обучения истории содерж анию учебно
го материала и их комплексного применения со
стоит в том, что информационная обучающая сре
да как органическая часть учебно-методического 
комплекса должна соответствовать специфике де
ятельности, определяемой особенностями усвое
ния предметного содержания и функционально 
выполнять роль компью терной поддержки при 
изучении учебного предмета, необходимой для до
стижения продуктивного уровня учебно-познава- 
тельной деятельности;

• принцип стимулирования и мотивации поло
ж ит ельного от нош ения учащ ихся  к усвоению  
предметного содержания с помощью компьюте
ров отображает закономерную связь между успеш
ностью самой учебно-познавательной деятельности 
обучаемых и закреплением интереса к ней с помо
щью методических приемов и средств, обуслов
ленных применением информационных педагоги

ческих технологий (при обучении истории перво
степенное значение придается структурно-функцио
нальному анализу содержания учебного материала 
при его трансформации в информационную педаго
гическую технологию с целью пробудить и закре
пить у обучаемых познавательный интерес за счет 
стимулов социальной и личной значимости, а так
же новизны, занимательности, эмоциональности 
при представлении и усвоении содержания истори
ческого образования);

• принцип ориент ированност и обучения ис
тории с помощью компьютера на активность 
личности обучаемого, в соответствии с которым 
при использовании информационных педагогичес
ких технологий создаваемое электронное средство 
обучения не навязывает пользователю жестко рег
ламентированное построение его учебной деятель
ности, а создает условия, предоставляющие ему 
возможность самому определять траекторию ин
дивидуального развития (преподаватель, ориенти
руясь на усвоение программного содержания ма
териала, опирается на выявленные интересы и ин
дивидуальные способности обучаемых, добиваясь 
усвоения им содержания в качестве субъективно
го опыта с признанием его как самобытного и са
моценного и дальнейшей его корреляцией в соот
ветствии с требованиями образовательного стан
дарта и учебных программ).

• принцип проблемности в обучении истории с 
помощью информационных педагогических тех
нологий отображает закономерность, связанную с 
овладением опытом творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений при вклю
чении обучаемых в процесс решения специально 
разработанной системы проблемных задач (данный 
принцип требует при проектировании содержатель
ной части электронного средства обучения изна
чально инициировать создание учебных проблем
ных ситуаций и тем самым активизировать учение, 
придавая ему черты творческой, поисковой дея
тельности);

• принцип единства коллективной, групповой 
учебной деятельности с индивидуальным подхо
дом в обучении истории ориентирует на приме
нение информационных педагогических техноло
гий как при проведении коллективных (группо
вых) учебны х занятий, где педагог непосред
ственно или опосредованно через электронное 
средство обучения будет играть роль ведущего 
управляющего субъекта, так и при организации 
усвоения содержания материала в процессе са
мостоятельной подготовки учащихся без участия 
педагога, но с применением компьютера и высо
кой мотивацией к самостоятельному овладению 
предметным знанием.



Методические принципы применения информа
ционных педагогических технологий, совокупность 
которых не ограничивается вышеперечисленны
ми, определяют систему требований к технологии 
как традиционного, так и компьютерного обуче
ния, могут быть рассмотрены в виде требований к 
созданию электронных средств обучения, к уров
ню профессиональной подготовки педагогов и 
уровню овладения содержанием учебного пред
мета учащимися.

Информационную педагогическую технологию 
целесообразно рассматривать в качестве дидак
тического процесса, организованного в системе 
традиционного обучения истории с комплексным 
использованием современных методов и средств 
обучения, представляю щ его целенаправленное 
создание, передачу, хранение и отображение ин
ф орм аци он ны х п родуктов  (д ан н ы х , зн ан ий , 
идей) с наименьш ими затратам и и в соответ
ствии с закономерностями учебно-познаватель
ной деятельности учащихся. Реализация методи
ческих принципов применения информационных 
педагогических технологий в обучении истории 
представляет собой пример взаимосвязи педаго
гической теории с практикой предметного обуче
ния. Методические принципы ориентируют на то, 
каким образом  в зави си м ости  от специф ики  
учебных предметов по истории избирать формы, 
методы, приемы и средства обучения с помощью 
компьютера. Каждый из методических принци
пов обучения становится своеобразным «векто
ром » по отношению к профессиональному мыш
лению педагога. В силу этого следует рассмат
ривать данные принципы в контексте целей исто
рического образования и научного осмысления 
практики образовательной деятельности.

Методические принципы применения информа
ционных педагогических технологий в обучении 
истории целесообразно рассматривать также в ка
честве теоретических оснований для создания 
электронных средств обучения.

Автору представляется, что практика примене
ния в учебном процессе достаточно специфичес
ких электронных средств обучения истории по
требует дальнейшего уточнения и конкретизации 
методических принципов в целях достиж ения 
соответствующего качества исторического обра
зования.
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