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В. Л. Лозицкий

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ

Обучение истории с использованием информационных образова 
тельных технологий может стать эффективным средством прочного и 
сознательного усвоения знаниевого компонента лишь в том случае 
если в основу обучения будут положены определенные положения' 
вытекающие из основных закономерностей дидактики, подтвержден
ные опытом педагогической практики. Информационная образователь
ная технология рассматривается нами в качестве дидактического про
цесса, организованного с использованием совокупности встраиваемых 
в системы обучения традиционных и инновационных средств и мето
дов обучения, ориентированных на целенаправленное создание, транс
ляцию, усвоение содержания учебных информационных продуктов 
(данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в соответствии с 
закономерностями учебно-познавательной деятельности учащихся.

Под дидактическими принципами в педагогике принято понимать 
основные положения, определяющие содержание, организационные 
формы и методы учебного процесса в соответствии с его общими 
целями и закономерностями [1, с. 258]. Определенные дидактические 
принципы лежат в основе отбора содержания, организации и осуще
ствления процесса обучения, являясь теми нормативными основания
ми, которые базируются на определенных закономерностях процесса 
обучения и отражают особенности организации образовательного про
цесса с учетом психологии обучаемых.

Большинство авторов, обращающихся к данной проблематике, как 
правило, идут по пути создания особой системы принципов, отражаю
щих специфику компьютерного обучения или разработки отдельных 
частных принципов применения в учебном процессе электронных учеб
ных средств. Существующие при этом подходы приводят в большин
стве случаев к тому, что заявляемые принципы по существу не явля
ются иновационными, а лишь в определенной степени дополняют, 
уточняют, конкретизируют или развивают принципы традиционной ди
дактики, а в нашем случае - программированного обучения. В целом 
такой плюрализм можно оценивать в качестве положительного момен
та. Однако при этом не представляется целесообразным подход, при 
котором необходимо создавать свои дидактические принципы под каж
дое вновь создаваемое электронное средство обучения, особенно учи
тывая ситуацию стремительного роста их числа в последнее время.

В качестве теоретической первоосновы необходимо принять дидак
тические идеи поэтапного формирования умственных действий и авто- 
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атического управления учебной деятельностью, изложенные в трудах 
р П. Беспалько, П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной [2-4]; положения 
Хе<^1Рии развивающего обучения и формирования теоретического мыш- 

нИя Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова [5-7]; положе- 
иИр проблемно-деятельностного обучения И. Я. Лернера, А. М. Матюш
кина, Т. В. Кудрявцева [8-10]. Теоретические выводы данных авторов 

настоящее время применимы в качестве базовых при реализации 
0мпьютерного обучения в процессе обучения истории.

В качестве дидактических принципов, требования которых касаются 
применения системы методов, средств и форм обучения при использова
нии информационных технологий, целесообразно определить следующие:

• педагогической целесообразности применения информационных 
образовательных технологий;

• соответствия дидактического процесса и дидактической системы 
^аооомерностям учения;

• неантагонистичности дидактической модели существующим 
формам образования;

• ведущей роли теоретических знаний;
• единства образовательной, воспитательной и развивающей фун

кций обучения;
• стимулирования и мотивации положительного отношения обуча

ющихся к учению;
• проблемности обучения;
• сочетания абстрактности мышления с наглядностью;
• единства коллективной, групповой учебной деятельности с инди- 

дидугаьным подходом в обучении;
• ориентированности обучения на развитие качеств личности;
• соответствия учебно-информационной базы содержанию обуче

ния и дидактической системе.
Все вышеперечисленные принципы определяют систему требований 

к технологии как традиционного, так и компьютерного обучения, а также 
могут быть рассмотрены в виде требований как к содержанию обучения, 
так и к результатам деятельности преподавателей и учащихся.

Нельзя не учитывать и еще один важный момент. Приходится кон
статировать, что в настоящее время сохраняется ситуация разнотем
пового протекания процессов разработки дидактических аспектов со
здания и применения информационных образовательных технологий. 
При этом практика создания и совершенствования электронных учеб
ных средств явно опережает процесс разработки их дидактических 
основ. Это и не удивительно, поскольку в методическом плане инфор
мационные образовательные технологии интегрируют в себе знания 
таких разнородных наук, как психология, педагогика, математика, ки- 
беррееика, информатика, причем психолого-педагогическое основание 
яяляется в данной интеграции определяющим. Именно отставание в 
рaтpабoтке дидактических проблем, низкая адаптивность имеющихся 
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разработок потребностям образования следует считать главными при
чинами разрыва между потенциальными и реальными возможностями 
использования компьютера на уроке. Анализ современной педагоги
ческой практики в общеобразовательной школе позволяет утверждать 
что процесс внедрения электронных средств обучения протекает дос' 
таточно стихийно. Налицо объективно сложившееся противоречие 
между процессами информатизации школьного образования на основе 
широкого применения информационных образовательных технологий и 
неразработанностью психолого-педагогических аспектов их использо
вания в системе образования.

В данных тезисах не ставилась задача детализации содержания 
системы требований каждого из приведенных дидактических принци
пов применения информационных образовательных технологий. Отме
чая все многообразие присутствующих в педагогической и научно
методической литературе трактовок дидактических принципов приме
нения информационных образовательных технологий в процессе обу
чения, следует отметить, что при определении методических требова
ний к их применению при изучении истории речь должна идти не о 
замене традиционных дидактических принципов на новые, а о напол
нении и дополнении их таким содержанием, которое позволило бы 
конструктивно использовать их в условиях модернизации историческо
го образования. Представляется вполне вероятным, что педагогичес
кая практика применения в учебном процессе достаточно специфичес
ких электронных учебных средств обязательно потребует дальнейшего 
уточнения и конкретизации названных дидактических принципов.
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