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Наблюдается положительная дина-
мика по всем параметрам, но в некоторых 
шкалах изменение незначительное: 

• склонность к агрессии и насилию 
(снижение на 2,68%); 

• склонность к аддиктивному пове-
дению (снижение на 3,29%). 

То же самое наблюдается и в склон-
ности к риску. Склонность ко лжи прак-
тически не изменилась. 

Таким образом, особо важным и ука-
зывающим на эффективность является 
значительное повышение волевого кон-
троля эмоциональных реакций, что может 
быть использовано как личностный ре-
сурс для преодоления склонности к от-
клоняющемуся поведению, а заложенное 
в коррекционной программе повышение 
юридической грамотности, возможно, 
привело к снижению шкалы – склонность 
к делинквентному поведению, что стати-
стически достоверно. Снижение склонно-
сти к аддиктивному поведению и к агрес-
сии можно рассматривать лишь как про-

явление положительной тенденции в по-
ведении подростков экспериментальной 
группы. 

Исследование по проблеме профи-
лактики наркотизма показало эффектив-
ность не прямолинейных форм воздейст-
вия, а скрытой профилактики аддикций, 
делающей акцент на личную ответствен-
ность за собственное здоровье; на усвое-
ние социальных норм, установленных об-
ществом, и повышение юридической гра-
мотности. 

Данная работа позволяет сделать вы-
вод, что латентная профилактика нарко-
тизма, охватывающая многие проблемы 
взрослеющего подростка (знание юриди-
ческой психологии, психологии здоровья, 
сведений о вреде наркотиков), может ши-
роко использоваться в работе практиче-
ского психолога в связи с модернизацией в 
сфере образования, ориентированной на из-
менение качества жизни выпускников ос-
новной школы, так как именно в школе 
идет закладка базиса личностной культуры. 
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Одним из важных теоретических 
подходов к информатизации историческо-
го образования может быть рассмотрение 
исторических курсов на основе модели 
образовательного процесса как педагоги-
ческой системы, понятие которой рас-
смотрено в работах Г. Н. Александрова,  
А. А. Андреева, В. П. Беспалько, А. А. Кал-
мыкова и др. [2; 3; 4; 6]. Моделирование об-
разовательного процесса в виде педагоги-
ческой системы позволяет описывать и 
исследовать его компоненты, структуру и 
связи, использование понятия является 
обоснованным и значимым с точки зре-
ния системного анализа образовательных 
технологий и проникновения системного 
подхода в педагогику. Хотя в педагогиче-
ской литературе существуют разные под-
ходы к выделению компонентов педаго-
гической системы (см. обзор в [2]), оста-
новимся на следующем: педагогическая 
система есть совокупность взаимосвязан-
ных элементов образовательного процес-
са: цель обучения, содержание обучения, 
обучаемые, обучающие, методы, средства 
и формы обучения [3, с. 157]. 

При анализе педагогической систе-
мы курса в условиях информатизации 
можно выделить и оценить 

• объективные изменения, обуслов-
ленные процессами информатизации об-
щества, науки и образования;  

• управляемые изменения, завися-
щие от действий педагога, используемых 
методик и т. п.; 

• взаимовлияние изменений в эле-
ментах системы под влиянием информа-
тизации и других факторов; 

• специфические изменения, свой-
ственные обучению конкретному курсу и 
не зависящие от предметной области.  

Применив обозначенную теорети-
ческую модель к историческому курсу в 
вузе, проследим последовательно изме-
нения в элементах педагогической систе-
мы под влиянием информатизации вооб-
ще и использования ИКТ в конкретном 
учебном процессе в частности.  

Важнейшим элементом педагогиче-
ской системы являются цели обучения. В 
современной педагогике под влиянием 
информатизации, гуманизации, личност-
но ориентированных и развивающих тех-
нологий, компетентностного подхода и 
т. д. происходит смена парадигм и транс-
формация целей образования вообще и 
целей обучения конкретным дисципли-
нам [8; 10]. Сохраняющая преобладание в 
историческом образовании нацеленность 
на формирование предметных знаний – 
умений – навыков, соответствующих го-
сударственному стандарту, под влиянием 
информатизации получает возможность 
сосуществовать и перенести акценты на 
такие цели, как формирование предмет-
ной информационной компетентности [10], 
формирование умения производить зна-
ния – научить учащегося находить необ-
ходимые источники знания и на их осно-
ве самостоятельно формулировать тре-
буемое знание. При этом внедрение ИКТ 
способствует содержательному и дидак-
тическому расширению познавательной 
базы, на которой могут реализовываться 
традиционные и новые цели обучения ис-
тории. 

Цели обучения, выполняя системо-
образующую функцию, во многом опре-
деляют его содержание. Содержание об-
учения – система научных знаний, умений 
и навыков, которые должен освоить уча-
щийся в процессе обучения [1]. Примене-
ние ИКТ позволяет внести существенные 
изменения в характер и содержание об-
учения, перейти к модели обучения, бази-
рующейся преимущественно на перво-
степенном изучении исторических источ-
ников и научной литературы, а не специ-
альных видов учебной литературы: учеб-
ников, учебных пособий, хрестоматий.  
И дело не только в том, что ИКТ создают 
гораздо большую степень свободы в до-
ступе к историческим источникам и на-
учной литературе, а и в том, что переход 
на освоение курса через изучение истори-
ческих источников и научных публика-
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ций делает центром образовательной дея-
тельности не заучивание или запомина-
ние того или иного фактического мате-
риала и положений, представляющих оп-
ределенную разновидность его научной 
интерпретации, а аналитическую работу с 
источником по извлечению и обобщению 
содержащейся в нем информации. Таким 
образом, на первый план в содержании 
обучения выдвигается задача овладения 
умениями и навыками самостоятельной 
научной аналитической деятельности, уме-
ниями самостоятельно формулировать на 
этой основе обобщения, делать выводы, 
самостоятельно добывать и создавать ис-
торические знания.  

Вместо фрагментарной работы с от-
рывками исторической информации, со-
держащейся в хрестоматиях, отдельными 
положениями и выводами, нередко одно-
сторонними, излагаемыми в большинстве 
учебников, происходит работа обучаемо-
го с целостным источником или комплек-
сами исторических источников, научными 
публикациями, представляющими различ-
ные концептуальные подходы, точки зре-
ния, существующие в современной миро-
вой исторической науке [5, с. 114]. При 
этом в основе учебной деятельности ле-
жит такая база фактов и знаний, которая 
позволяет обучаемым формулировать и 
собственную точку зрения.  

Средства обучения – это одна из 
форм представления педагогически обра-
ботанного содержания обучения, контро-
ля и управления учебно-познавательной 
деятельностью [9, с. 243]. При преподава-
нии исторических курсов один и тот же 
материал может быть представлен с ис-
пользованием нескольких средств обуче-
ния с разными дидактическими возмож-
ностями. Современные средства обучения 
все в большем объеме реализуются на ос-
нове ИКТ, при этом на компьютер могут 
частично или полностью перекладывать-
ся функции традиционных средств обу-
чения (представление содержания, кон-

троль и управление учебно-познаватель-
ной деятельностью). 

Содержание исторических курсов, 
состояние современной научной и образо-
вательной среды позволяют сегодня ис-
пользовать достаточно разнообразные сред-
ства обучения истории на основе ИКТ. 
Актуальным становится вопрос о выборе 
между использованием готовых средств 
обучения и их доработкой или целесооб-
разностью создания собственных. При его 
решении среди факторов, влияющих на 
выбор, следует прежде всего учитывать 
такие, как: 

• наличие готовых решений – обра-
зовательных продуктов, специально ори-
ентированных на определенный курс, 
учебную программу, избранные формы 
учебной деятельности и т. д.; 

• наличие доступных программных 
и аппаратных средств для создания того 
или иного вида средств обучения;  

• необходимость соответствия гото-
вого продукта планируемой педагогом 
логике изложения материала или необхо-
димой для обучаемого последовательно-
сти, содержательной наполненности и ак-
центированности материала. 

При выборе средств обучения с ис-
пользованием ИКТ важен учет тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости между 
средствами и формами обучения – специ-
альными конструкциями процесса обуче-
ния, обусловленными содержанием, ме-
тодами, средствами, видами деятельности, 
представляющими собой внутреннюю ор-
ганизацию содержания, процесс взаимо-
действия учащегося с обучаемым при ра-
боте над учебным материалом [9, с. 289]. 
Использование ИКТ в обучении истории 
может производиться как в рамках тради-
ционных форм организации учебного про-
цесса, так и обусловливает возможность 
внедрения новых форм, основанных на 
информационных и коммуникационных 
технологиях представления и передачи 
учебного материала. Это могут быть 



 
Изменения в педагогической системе исторического курса в вузе в условиях информатизации 

  85

электронные лекции и семинары, семина-
ры в компьютерном классе, проектная 
деятельность. 

Метод обучения – совокупность спо-
собов взаимосвязанной деятельности пре-
подавателя и учащихся, направленных на 
достижение целей образования, воспита-
ния и развития учащихся [1]. Опираясь на 
имеющиеся в педагогической литературе 
классификации методов обучения (см., 
напр., [7]), можно выделить следующие 
общедидактические методы обучения, при-
менимые в историческом курсе: инфор-
мационно-рецептивные; репродуктивные, 
проблемного обучения, исследовательские. 
Среди частнопредметных методов обуче-
ния можно выделить: ретроспективный, 
хронологический, цивилизационный. На-
званные методы предоставляют возмож-
ности использования довольного широко-
го круга средств ИКТ. При этом ИКТ мо-
гут способствовать увеличению объема и 
наглядности изучаемого материала, пред-
ставлять его в более разнообразных фор-
мах и видах, обогатить содержание, ин-
тенсифицировать процесс передачи и 
восприятия материала, сделать его более 
продуктивным, сделать процесс воспро-
изведения знаний и формирования уме-
ний более индивидуальным, динамич-
ным. В исследовательском методе сред-
ства ИКТ могут выступать и как источник 
информации, и как инструмент анализа, в 
силу чего может использоваться самый 
широкий круг средств и технологий – от 
ИКТ общего назначения до специализи-
рованных программ, с точки зрения исто-
рической информации ИКТ позволяют из-
влекать новую информацию, недоступную 
при применении традиционных средств, 
глубже понять логику и путь познания. 
Таким образом, внедрение ИКТ в методы 
обучения истории расширяет их возмож-
ности, в некоторых случаях способствует 
преодолению имеющихся недостатков.  

Изменения в формах, средствах и 
методах обучения истории обусловлены 

теми возможностями, которые дают ИКТ 
как в области совершенствования, видо-
изменения и развития традиционных форм, 
методов и средств, так и в области появ-
ления их инновационных видов и типов. 
Формы, методы и средства конкретного 
образовательного процесса в наибольшей 
степени зависят от выбора и действий 
обучающего (преподавателя), а потому 
изменения этих компонентов в наиболь-
шей степени управляемы и зависимы от 
выбранной методики.  

Обучаемый и обучающий, являясь 
элементами педагогической системы, так-
же видоизменяют свои роли и место в ус-
ловиях информатизации. Эти изменения, 
неоднократно описанные в литературе (см., 
напр., [10, с. 161]), наиболее значимо для 
исторической области проявляются в сле-
дующем: студенты и преподаватели имеет 
потенциально одинаковые возможности 
доступа к информации, объем доступной 
информации резко увеличивается; обучае-
мый получает неограниченную самостоя-
тельность в приобретении новых знаний, 
их закреплении, возможность самостоя-
тельно контролировать степень усвоения 
материала и степень своей компетенции. 

Анализ компонентов педагогической 
системы исторического курса в условиях 
информатизации показывает, что часть 
происходящих изменений обусловливает-
ся, с одной стороны, процессами в истори-
ческой науке, с другой – изменениями в 
педагогике. Эти изменения носят объек-
тивный характер и в большей степени от-
носятся к таким компонентам системы, 
как цели, содержание и субъекты образо-
вательного процесса. Другие изменения (в 
основном связанные с формами, методами 
и средствами обучения) могут быть вы-
званы непосредственно действиями субъ-
ектов образовательного процесса по вне-
дрению в него ИКТ. Такие изменения, хо-
тя и носят в каждом конкретном случае 
частный характер, тем не менее также мо-
гут быть обобщены и проанализированы.  
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В статье подчеркивается необходимость формирования интеллектуальных 
умений с учетом физиологических и психологических аспектов мышления, обосно-
вывается взаимосвязь и взаимозависимость мышления, умственных способностей 
и интеллектуальных умений.  

 
The article points out the necessity of forming intelligent skills with taking into 

consideration physiological and psychological aspects of cognition. It argues for the inter-
connection and interdependence of cognition, intellectual gifts and skills. 
 
Формирование интеллектуальных 

умений личности – одна из ключевых за-
дач учебно-воспитательного процесса. 
Она является частью важной педагогиче-
ской проблемы, актуальной в настоящее 
время, – повышение уровня умственного 

развития личности, что обусловлено со-
циальным заказом, требующим подготов-
ки обучающихся, способных ориентиро-
ваться в нарастающем потоке информа-
ции, принимать рациональные решения, 
творчески решать поставленные задачи. 


