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цифические характеристики объекта мо-
ниторинга.  

Следует еще раз подчеркнуть, что мо-
ниторинг считается необходимым, в пер-
вую очередь и главным образом, в каче-
стве источника упорядоченной инфор-
мации для осуществления управления 
тем или иным объектом, который либо 
целиком, либо какой-то своей частью яв-
ляется одновременно и объектом мони-
торинга.  

Как показало исследование, перспек-
тивы интеграции и взаимодействия в 
МКПО напрямую зависят от прозрачно-
сти информационной среды, от того, как 
организована циркуляция информацион-
ных потоков. Там, где на сегодняшний 
день уже сформированы локальные цен-
тры мониторинга и анализа такой ин-
формации, перспективы интеграции вы-
ше, а информационная среда функцио-
нирования прозрачнее.  

В завершение можно сделать сле-
дующие обобщающие выводы: 

1. Объекты МКПО динамичны, нахо-
дятся в постоянном развитии. Они под-

вержены влиянию внешних и внутрен-
них воздействий, которые могут вызвать 
нежелательные изменения в функциони-
ровании объекта.  

2. Реализация МКПО предполагает 
организацию постоянного слежения 
(оценку, изучение) за объектом. Регуляр-
ность измерений определяется особенно-
стями объекта мониторинга и ресурсны-
ми возможностями.  

3. Организация МКПО предусматри-
вает отбор обоснованных показателей и 
индикаторов. Мониторинг осуществля-
ется путем непосредственного измерения 
или описания параметров объекта.  

4. МКПО подразумевает построение 
прогноза развития (изменения состояния) 
системы педагогического образования.  

5. Каждая конкретная система мони-
торинга должна быть ориентирована на 
определенного потребителя и должна 
рассматриваться как средство информа-
ционного обеспечения управленческой и 
образовательной деятельности. 
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В настоящее время одним из приоритетных путей реализации принципа гумани-
таризации является использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения школьников. Среди основных функций информаци-
онно-коммуникационным технологиям в образовании свойственны, по крайней мере, 
пять: обучающая, развивающая, воспитывающая, познавательная и мотивирующая. 
Характеристике перечисленных функций и посвящена данная статья.  
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В настоящее время научно-техниче-

ский прогресс двигается такими темпа-
ми, что ни одна область человеческого 
знания просто не способна остаться в 
прежнем, неизменном состоянии. В раз-
витых странах резко повышается значе-
ние гуманитарного образования как фак-
тора, способного адаптировать челове-
чество к новым реалиям техногенного 
мира, к новым взаимоотношениям между 
людьми, к новым формам работы в этом 
мире.  

Считается, что с помощью гуманита-
ризации образования можно возродить 
его культуросозидающую функцию, 
формировать у учащихся представления 
о человеке и обществе, об их взаимоот-
ношениях с природой и об ответственно-
сти перед ней. Однако на практике ре-
шение проблемы опирается пока на тра-
диционное, стихийное понимание гума-
нитаризации, связанное с делением наук 
на гуманитарные и негуманитарные. В 
научно-аналитическом обзоре, посвя-
щенном вопросам гуманизации науки и 
гуманитаризации образования, отмечает-
ся: «Начавшийся в последние годы про-
цесс демократизации общества, и в осо-
бенности радикализма гуманитаризации 

образования, оказался во многом бес-
предпосылочным, поскольку основные 
ориентиры и принципы гуманизма, нау-
ки, культуры и просветительских ценно-
стей были крайне искажены тоталита-
ризмом и милитаризацией» [3, с. 24].  

Содержание понятия «гуманитариза-
ция образования» пока еще не является в 
науке устоявшимся. Предметом перео-
смысления философов, психологов, пе-
дагогов являются такие ключевые поня-
тия, как «гуманизация образования», 
«гуманитарная наука», «гуманитарное 
знание», «гуманитарная культура», 
«ценности гуманитарного образования».  

Говоря о гуманизации и гуманитари-
зации образования, заметим, что нередко 
они трактуются произвольно. Одни авто-
ры их отождествляют, другие гуманиза-
цию образования относят к вопросам его 
организации — управления, обучения, 
воспитания, а гуманитаризацию — к 
процессу обучения. Некоторые видят в 
гуманитаризации средство гуманизации 
образования.  

Хотелось бы уточнить суть этих двух 
ключевых понятий. Слово «гуманизм» 
происходит от латинского «humanus» — 
«человечный». Гуманизация образования 
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предполагает «очеловечивание» знания,  
т. е. такую организацию учебного процес-
са, при которой знания имеют личност-
ный смысл, а сам ученик «не теряет» сво-
ей самобытности в процессе обучения. К 
числу показателей гуманизации образо-
вания Г. И. Саранцев [16, с. 39–45] отно-
сит мотивацию и дифференциацию уче-
ния, которым ныне уделяется особое 
внимание. Следствием гуманизации обра-
зования является, по его мнению, появле-
ние различных типов школ, классов с  
углубленным изучением предметов и т. д.  

Слово «гуманитарный» происходит от 
латинского «humanitas», что означает 
«духовная культура». Смысл гуманита-
ризации состоит в том, чтобы приобщать 
ученика к духовной культуре, к творче-
ской деятельности, вооружать его мето-
дами научного поиска, среди которых 
особую роль играют эвристические 
приемы и методы научного познания, 
Очевидно, гуманитаризация призвана 
создать условия, побуждающие школь-
ника к активной творческой деятельно-
сти и обеспечивающие его участие в ней. 
К таким условиям можно отнести прежде 
всего овладение методологией этой дея-
тельности, основами творчества.  

Разводя содержание ключевых поня-
тий, заметим, что гуманизация предпола-
гает упрощение предметного содержания 
обучения и его изложения, обеспечение 
максимальной доступности для школь-
ников учебного материала, а гуманита-
ризация указывает грань, ниже которой 
всякие упрощения приносят вред. Все 
сводится к тому, чтобы создать в школе 
среду, благоприятную для развития спо-
собностей ребенка, способствующую са-
мореализации личностного потенциала и 
побуждающую учащихся к поиску соб-
ственных результатов в обучении. Гума-
низация имеет целью сформировать у 
школьника личностно значимые для него 
знания и способы деятельности, а гума-

нитаризация — вооружить основами 
творческой деятельности.  

Деление наук, в основе которого ле-
жит противопоставление «двух культур» 
— наук о природе (естественные) и наук 
о «духе» (социально-гуманитарные), — 
сложилось в XIX веке. Причина этого 
состоит в различии предметов и методов 
их исследования. Естественным наукам, 
которые имеют дело с неодушевленной и 
одушевленной материей, «противостоит 
наделенный разумом, чувствами, эмо-
циями, волей сознательный субъект» [14, 
с. 5]. Гуманитарные науки изучают чело-
века и его культуру, обращены к его 
практической и познавательной деятель-
ности, к его сознанию и духовной сфере.  

Вместе с тем в настоящее время в фи-
лософии все большее признание получа-
ет концепция о том, что «раскол на две 
«культуры»... можно считать одной из 
причин многочисленных кризисных си-
туаций и глобальных проблем» [14, с. 7]. 
Противопоставление двух наук и связан-
ное с ними противопоставление двух 
культур (деление людей на «физиков» и 
«лириков») отразились и на современных 
проблемах образования, в числе которых 
оказалась и проблема его гуманитариза-
ции. Наметившееся в школьной практике 
пренебрежение к естественным и мате-
матическим наукам порождено в том 
числе и противопоставлением разных 
стилей мышления, характерных для той 
или иной группы наук. «Ныне, к сожале-
нию, пропасть между “двумя культура-
ми” становится все более глубокой, что 
пагубно сказывается на развитии как ес-
тественных, так и гуманитарных наук, а 
также на воспитании и образовании мо-
лодого поколения».  

А. И. Панченко считает, что «нет ос-
нований противопоставлять естествен-
нонаучный и общественнонаучный 
взгляды на единый мир. Любое научное 
знание имеет социальную природу, вы-
полняет социальные функции. Субъек-
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том любой научной деятельности являет-
ся человек. И вместе с тем, на горизонте 
любых наук человек появляется в каче-
стве объекта. <...> Понимание данного 
обстоятельства служит предпосылкой 
гуманитаризации любого научного зна-
ния, предпосылкой движения к одной 
науке» [14, с. 9].  

Еще более резко о противопоставле-
нии наук высказывается Н. С. Розов: «Я 
ратую не за естественнонаучную пара-
дигму, а за научную парадигму. Класси-
фикационный подход, фиксирующий же-
сткие границы, что это — одно, а это — 
другое, в общем-то никогда не приводил 
к успехам в науке. <...> Физика в той же 
степени сводима к гуманитарным нау-
кам, как и гуманитарные — к физике. 
Есть просто правильное мышление, и нет 
между ними никаких непроходимых гра-
ниц. Кстати, гуманитарные науки влияли 
на естественные не в меньшей степени, 
чем естественные — на гуманитарные» 
[15, с. 38].  

Основным принципом гуманитарного 
знания Ю. Н. Афанасьев считает принцип 
целостности, базирующийся на общей 
идее о целостности научного знания [1, 
с. 12]. Целостность он рассматривает не 
как механическое объединение накоп-
ленной суммы знаний, а как постоянное 
взаимовлияние, взаимопроникновение и 
взаиморегулирование отдельных компо-
нентов знания по принципу «сообщаю-
щихся сосудов». В частности, в развитии 
гуманитарных наук в настоящее время 
он выделяет две новые тенденции.  

Первая состоит в том, что в гумани-
тарные науки все более проникают ма-
тематические методы анализа данных и 
моделирования социальных и экономи-
ческих процессов. Процесс математиза-
ции знаний, начавшийся в средние века с 
механики и физики, захватывает теперь и 
гуманитарные науки. «Математические 
модели становятся общим языком науки, 
подчеркивая и поддерживая целостность 

научного знания» [1, с. 15]. Вторую тен-
денцию в целостности научного знания 
Ю. Н. Афанасьев связывает с информа-
тизацией: «Целостность научного знания 
поддерживается и благодаря созданию 
новых средств и методов обработки и 
распространения информации» [1, с. 15].  

Вместе с тем в философии отмечается, 
что понятия «гуманитарная наука» и 
«гуманитарное знание» не тождествен-
ны. Одни философы смысл понятия «гу-
манитарное знание» соотносят с позна-
нием человека, его личности: «Это зна-
ние о личностном в человеке, т. е. позна-
ние сложного мира человеческой субъек-
тивности. <...> Предметом гуманитарно-
го познания и являются индивидуализи-
рованные формы его социального бы-
тия» [4, с. 106].  

Эта мысль развивается и другими ав-
торами: «Для гуманитарного знания наи-
более характерно единство выражения, 
обнаружения, проявления внутренней 
сущности субъекта и отражения мира, 
совокупности ценностей человеческой 
культуры в сознании этого субъекта» [3, 
с. 26]. М. С. Каган трактует гуманитар-
ное знание как человекознание, преодо-
левающее одностороннее изучение чело-
века только как природного, биологиче-
ского, социального существа. Оно при-
звано рассматривать личностный аспект 
человеческого бытия, «сущностные силы 
человека», способности и дарования 
(творческий потенциал), человеческое 
общение, общественные отношения, воз-
вышение человеческого духа. В то же 
время гуманитарное знание, по М. С. Ка-
гану, предполагает и познание человеком 
самого себя — своей уникальной челове-
ческой сущности, своей истории, своей 
психологии, закономерностей формиро-
вания своей личности, познание челове-
ком отношений между людьми, целей и 
средств человеческого общения в много-
образии его форм [1].  
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Такой подход к гуманитарному зна-
нию ассоциируется с понятием гумани-
тарной культуры. Феномен гуманитар-
ной культуры исследован И. М. Орешни-
ковым. Он отмечает, что в современной 
мировой литературе понятие «культура» 
употребляется в весьма многочисленных 
значениях, существует несколько сотен 
его определений. Но большинство ис-
следователей придерживаются двух ос-
новных концепций культуры. Первая — 
трактует ее как технологию, способы че-
ловеческой деятельности, вторая — как 
личностный аспект человеческого бытия, 
всей истории общества, связанный с та-
кими понятиями, как «творчество», 
«сущностные силы человека», «духовное 
богатство», «духовное самосовершенст-
вование личности». Эти две концепции 
определяют два подхода к трактовке по-
нятия «культура»: технологический и 
личностный. С личностным подходом и 
связано понятие гуманитарной культуры.  

Гуманитарная культура носит духов-
но-практический характер. Понятие ду-
ховности многогранно. Ее ядро состав-
ляют самосознание и аксиология, позна-
ние самого себя и своего места в мире, 
стремление человека к высшим ценно-
стям. Она включает в себя научно-
познавательный, бессознательный, чув-
ственно-эмоциональный, нравственный, 
эстетический и другие возможные аспек-
ты [12, с. 18]. Гуманитарная культура яв-
ляется специфическим способом освое-
ния и преобразования мира, предполага-
ет «обработку», облагораживание самих 
людей, их духовного мира, действий, по-
ступков, поведения. Далее И. М. Ореш-
ников приходит к выводу: «В единой и 
целостной гуманитарной культуре все же 
следует выделить культуру мышления, 
культуру чувств, культуру языка и речи, 
культуру общения и поведения, культуру 
общественно-исторического сознания» 
[12, с. 22].  

Процесс приобщения личности к под-
линной гуманитарной культуре в значи-
тельной мере определяет гуманитаризация 
образования, продолжает И. М. Ореш-
ников. «Гуманитаризация образования в 
широком смысле включает в себя его гу-
манизацию, основывается на ней, однако 
главное здесь — формирование гумани-
тарной культуры личности, усиление  
гуманитарной подготовки людей... на-
сыщение естественных и специальных 
дисциплин культурологической, челове-
ческой, мировоззренческой проблемати-
кой» [12, с. 227].  

В. С. Леднев, исследуя проблемы со-
временного образования, приводит таб-
лицу, где отражает различные стороны 
культуры и общеобразовательные пред-
меты, которые их детерминируют. В то 
же время каждый учебный предмет ока-
зывает влияние и на овладение школьни-
ками нравственной, коммуникативной, 
эстетической, трудовой (по классифика-
ции В. С. Леднева) сторонами культуры, 
хотя и в разной степени [9].  

Итак, один подход к выявлению гума-
нитарного знания связан с гуманитарной 
культурой, в которую входят культура 
мышления (умственная культура, по  
В. С. Ледневу), культура языка и речи, 
культура чувств, культура общения и  
поведения, общественно-исторического 
самосознания, духовность.  

Второй подход к гуманитарному зна-
нию связан с методологическими зна-
ниями. Известные дидакты И. Я. Лернер 
и Л. Я. Зорина гуманитаризацию образо-
вания, гуманитарное знание определяют 
через «знание о знаниях». В своих рабо-
тах они обосновывают вывод о том, что 
гуманитарное знание включает в себя и 
методологические знания. Гуманитарный 
аспект науки по производству научного 
знания проявляется через деятельность 
людей науки, т. е. историю и методоло-
гию науки. Наука как деятельность про-
является в логике научной деятельности, 
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в методах научного познания (общих, 
частных и специальных), в закономерно-
стях научного познания. В методологи-
ческие знания И. Я. Лернер и Л. Я. Зори-
на включают общенаучные понятия, пу-
ти получения научных законов, методы 
научного познания. С методологически-
ми знаниями тесно связана и история 
науки. Методологические знания влияют 
на содержание образования опосредо-
ванно, считает Л. Я. Зорина: «Задача 
обучения состоит в том, чтобы, зная зве-
нья опосредованного влияния, воздейст-
вовать на них в соответствии с целями 
обучения» [5, с. 42]. Включение методо-
логических знаний в содержание образо-
вания предполагает организацию поис-
ковой деятельности школьников, соот-
ветствующую этапам и логике научной 
деятельности, позволяющую овладеть 
методами научного познания.  

О роли истории науки в гуманитари-
зации образования пишет 3. Гельман. По 
его мнению, интеграция гуманитарного 
образования возможна на почве истории 
науки и естествознания. Сведения из ис-
тории науки и культуры необходимы со-
временному школьнику и потому, по 
мнению 3. Гельмана, что из необязатель-
ных, являющихся лишь интеллектуаль-
ным фоном обучения, они постепенно 
превращаются в знания, определяющие 
понимание механизма развития всей ци-
вилизации. Они дадут учащемуся «воз-
можность, во-первых, выявить диалекти-
ку развития культуры и научного позна-
ния, во-вторых, такой подход сделает 
зримым представления о науке и культу-
ре как единстве теоретической и практи-
ческой деятельности» [2, с. 19].  

Единство науки и духовности общеиз-
вестно. Наука является одним из высо-
чайших проявлений человеческого духа. 
Духовность без научности так же ущерб-
на, как и научность без духовности. Дей-
ствительная духовность немыслима без 
понимания науки, ее места в жизни и 

культуре, в развитии современной циви-
лизации. Это положение имеет самое не-
посредственное отношение к школьной 
практике. Смещение акцентов в сторону 
развивающего обучения зачастую при-
водит к недооценке знаний, умений и на-
выков, к снижению уровня и качества 
знаний. В то же время ориентация только 
на ЗУНы предопределяет в основном 
стихийное развитие личности.  

Свою концепцию гуманитарного зна-
ния, которая не противоречит изложен-
ным выше, разрабатывает Ф. Т. Михай-
лов. Его позиция состоит в том, что зна-
ние нельзя разделить на знание природы 
и знание человека, потому что это, во-
первых, всегда «человеческое знание», 
так как в его состав, в самую его суть, 
неизбежно входит человеческое дейст-
вие. Во-вторых, знание только тогда есть 
знание, когда оно же есть понимание. 
Знание есть человеческая мысль, осозна-
ваемая человеческой мыслью. Поэтому 
знание может быть только гуманитар-
ным! Нельзя не согласиться с мнением 
Ф. Т. Михайлова о том, что изучаемые в 
школе предметы, представляющие гума-
нитарные науки, «перестали быть гума-
нитарными как по содержанию, так и по 
методам преподавания» [10]. В школе, 
продолжает он, следует использовать не 
рассудочно-информационный тип зна-
ния, а гуманитарный: сообщение о пред-
мете заменить рефлексивным мышлени-
ем о нем, созданием напряженного поля 
интеллектуально-эмоционального обще-
ния учащихся, решающих определенную 
проблему каждый по-своему.  

Концепция Ф. Т. Михайлова созвучна 
позиции английского философа М. По-
лани, который анализирует такое поня-
тие, как «личностное знание». Его иссле-
дование связано с выявлением человече-
ского фактора в любой науке. Считается, 
пишет он, что подлинное знание являет-
ся безличным, всеобщим, объективным. 
«Для меня знание — это активное по-
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стижение познаваемых вещей, действие, 
требующее особого искусства» [13, с. 18]. 
Термин «личностное знание» отражает 
сплав личного и объективного в знании. 
Личное связано с процессом, с актом по-
знания, объективное — с его результа-
том. Творческий акт (процесс познания) 
характеризуется интеллектуальной стра-
стностью и убежденностью, которые ве-
дут к побуждениям к деятельности, со-
провождающейся верой, сомнениями, 
самоотдачей, интеллектуальной красо-
той, считает М. Полани.  

Философские положения Ф. Т. Ми-
хайлова и М. Полани подтверждаются и 
выводами психологов. Ими установлено, 
что понимание смысла усваиваемого яв-
ляется главным моментом в интеллекту-
альном и психическом развитии ученика. 
Смысл усваиваемого знания, его выявле-
ние составляет главное звено всего про-
цесса усвоения. Формальные, неосмыс-
ленные знания, даже если они закрепле-
ны в памяти и воспроизводятся на уроке, 
остаются пустыми и бесполезными. Они 
не только не способствуют, но и задер-
живают интеллектуальное и психическое 
развитие ученика, являются препятстви-
ем в усвоении новых знаний.  

Непонимание учеником изучаемого 
приводит к игнорированию личностного 
аспекта в его мышлении, который пред-
полагает наличие движущих мотивов 
мысли, потребностей и интересов, побу-
ждений и тенденций, т. е. определяет 
внутреннюю мотивацию личности к по-
знанию. Этот фактор, по нашему мне-
нию, является одной из причин отчужде-
ния ученика от изучаемых знаний; зна-
ние не становится для ученика личност-
но значимым. И в этом плане мы полно-
стью разделяем точку зрения А. А. Кась-
яна: «Гуманитаризировать образование — 
значит сделать его личностно-ориенти-
рованным, значимым для каждого данно-
го человека, выявить человеческое «изме-
рение» изучаемой науки» [8, с. 143].  

Таким образом, выделив гуманитар-
ный аспект в учебном предмете и отра-
зив его явно в содержании образования, 
мы еще не решим проблему гуманитари-
зации. Нужны такие модели и техноло-
гии обучения, которые были бы направ-
лены на то, чтобы все Знание стало лич-
ностно значимым для ученика. На со-
временном этапе развития общества все 
это невозможно реализовать без актив-
ного использования современных ин-
формационных и коммуникационных 
технологий в процессе обучения уча-
щихся.  

В процессе обучения в школе у уча-
щихся могут формироваться как способ-
ности к воспроизведению знаний, так и 
их творческие способности. Одни сведе-
ния из школьного курса должны быть 
усвоены прочно всеми учащимися, изу-
чение других сведений служит только 
целям развития. Однако для достижения 
каждой из целей нужны свои програм-
мные продукты, своя система задач, соот-
ветственно и своя методика работы с ни-
ми. Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании должны вы-
полнять свои функции. Анализ научной 
и учебно-методической литературы [7; 
11; 17 и др.] показывает, что информаци-
онно-коммуникационным технологиям в 
образовании свойственны, по крайней 
мере, пять основных функций: обучаю-
щие, развивающие, воспитывающие, по-
знавательные и мотивирующие функции.  

Информационно-коммуникационные 
технологии с дидактическими функция-
ми предназначаются преимущественно 
для облегчения усвоения сведений курса. 
Среди всего многообразия современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения их 
можно использовать по следующим на-
правлениям: 

— при изучении и закреплении ново-
го материала; 
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— при проведении лабораторных ра-
бот или практикумов; 

— как иллюстративное средство при 
объяснении нового материала; 

— при самообразовании; 
— при контроле.  
При изучении нового материала чаще 

всего используют электронные издания. 
Это, в первую очередь, электронный 
учебник, включающий в себя элементы 
первоначального закрепления знаний, 
справочники, словари, энциклопедии. По 
содержанию электронный учебник дает 
ту же информацию, что и дополнитель-
ная литература в печатной форме, но ис-
пользование различных информацион-
ных технологий дает весомые дидакти-
ческие преимущества электронной книги 
по сравнению с традиционной. Приме-
ром таких электронных изданий может 
служить школьная серия «1С: Репети-
тор», энциклопедические и учебные из-
дания фирмы «Кирилл и Мефодий», 
«Просвещение-МЕДИА» и другие. Также 
при изучении нового материала учащие-
ся могут использовать интерактивные 
мультимедиа-лекции. Это, в первую оче-
редь, слайд-лекции, записанные на ком-
пакт-дисках, а также видеолекции, кото-
рые представляют собой лекции препо-
давателя, записанные на видеокассету 
или транслируемые через спутник в ре-
жиме реального времени. Последние 
можно дополнить обратной связью через 
электронную почту или чат, что позво-
лит контролировать усвоение знаний.  

При закреплении материала в настоя-
щее время стали популярны программы-
тренажёры, предназначенные для реше-
ния математических задач или заучивания 
иностранных слов. Обычно они содержат 
сборники задач и упражнений и выпол-
няют функции дидактических материалов. 
Современные программы-тренажёры мо-
гут отслеживать ход решения и сообщать 
об ошибках.  

За последние годы возросло внимание 
и исследователей, и учителей-практи-
ков к персональному компьютеру как к 
средству моделирования различных про-
цессов. Это позволяет использовать его 
на практических занятиях как в общеоб-
разовательных, так и в профильных 
классах. Очень популярны в настоящее 
время системы виртуального экспери-
мента — это программные комплексы, 
позволяющие обучаемому проводить экс-
перименты в так называемой «виртуаль-
ной лаборатории». Обычно применяются 
при обучении физике, химии и другим 
естественным наукам. Главное преимуще-
ство подобных программ — в том, что 
они позволяют обучаемому проводить та-
кие эксперименты, которые в реальности 
были бы невозможны по соображениям 
безопасности, финансовым и др. Напри-
мер, эксперименты с высокотоксичными, 
взрывоопасными, радиоактивными мате-
риалами, эксперименты на промышлен-
ных установках и многие другие. Глав-
ный недостаток подобных программ — 
естественная ограниченность заложенной 
в них модели, за пределы которой обучае-
мый не может выйти в рамках своего вир-
туального эксперимента.  

Современные информационные тех-
нологии используются при иллюстри-
ровании учебного материала (так назы-
ваемые анимированные слайд-фильмы). 
Это позволяет, при необходимости, де-
монстрировать процессы в динамике. 
Звуковые и видеофрагменты также мож-
но демонстрировать посредством ком-
пьютера. Для этих целей учителя часто 
применяют различного рода презента-
ции. Презентации — это электронные 
диафильмы, но, в отличие от обычных 
диафильмов, могут включать в себя ани-
мацию, аудио- и видеофрагменты, эле-
менты интерактивности. Эти компьютер-
ные средства обучения особенно интерес-
ны тем, что их может создать любой учи-
тель, имеющий доступ к персональному 
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компьютеру, причём с минимальными за-
тратами времени на освоение средств 
создания презентаций. Кроме того, пре-
зентации активно используются и для 
представления ученических проектов.  

Бесспорным является тот факт, что 
использование современных информа-
ционных технологий значительно по-
вышает эффективность самообразова-
ния. Особенно в свете растущей попу-
лярности дистанционного интернет-обра-
зования. Интересную практику представ-
ляет собой Сетевой Роботланский уни-
верситет (RU) — это сетевая школа, в 
которой учителя обучаются совместно с 
группой школьников, образуя единую 
команду. Возраст обучаемых в сетевом 
Роботланском университете может быть 
от 10 до 35 лет и не имеет особого значе-
ния. Имеется опыт Арзамасской лабо-
ратории дидактики сельской школы в ор-
ганизации виртуального профильного 
класса. В таком классе учащиеся взаимо-
действуют между собой и с учителем с 
помощью компьютерных сетей [17].  

В современной практике работы учи-
телей для осуществления контроля зна-
ний используются тематические тесты 
(тестирующие программы); как правило, 
источником тестов могут служить муль-
тимедиакомпакт-диски с обучающими 
программами или глобальная сеть Ин-
тернет, так как многие образовательные 
учреждения имеют доступ к интернет-
ресурсам.  

Помимо этого, существуют специали-
зированные компьютерные программы 
(приложения) — так называемые генера-
торы тестов, которые позволяют созда-
вать тестирующие программы. В таком 
случае учитель самостоятельно про-
граммирует ход тестирования и вопросы 
теста.  

Проверить полученные знания можно 
с помощью специальной тестовой про-
граммы ЕСКО (Единая система контроля 
обучения), а подготовиться к тестам по-

может ТЕСТ-ТРЕНИНГ — контроли-
рующая программа, сопровождающаяся 
комментариями и демонстрацией пра-
вильного ответа.  

Индивидуальная работа учащихся с 
компьютером способствует развитию их 
самостоятельности, приучает к точности, 
аккуратности, последовательности дей-
ствий, способствует, прежде всего, раз-
витию умственных операций: анализа, 
синтеза, абстрагирования, обобщения, 
конкретизации и т. п. Компьютер облег-
чает усвоение абстракций, позволяя их 
конкретизировать в виде наглядных об-
разов: схем, моделей, рисунков. При 
этом стимулируется мыслительная дея-
тельность обучаемых, творческая актив-
ность.  

Работая с компьютерными програм-
мами Paint, Adobe Photoshop, «Живая 
геометрия», Advanced Grapher, Corel-
Draw и др., учащиеся получают возмож-
ность «рисовать» собственные графиче-
ские картины, конструировать из неко-
торых фрагментов свой.  

Одной из таких интересных форм об-
разования школьников является реализа-
ция совместных исследовательских про-
ектов на основе сотрудничества учащих-
ся разных школ. Средством организации 
такой познавательной деятельности уча-
щихся является учебный телекоммуни-
кационный (сетевой) проект. Он пред-
усматривает совместную учебно-познава-
тельную, исследовательскую деятель-
ность учащихся-партнеров, организован-
ную на основе компьютерной телеком-
муникации, имеющую общую проблему, 
цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достиже-
ние совместного результата. В ходе вы-
полнения такого проекта школьники об-
ретают качества исследователя, овладе-
вают умениями веб-дизайна, работают в 
Интернете, обретают навыки работы в 
коллективе.  
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В настоящее время информационно-
коммуникационные технологии являются 
одним из мощных факторов социализа-
ции, сегодня школьники получают из 
средств массовой информации более 50% 
знаний о мире. Несмотря на то, что мно-
гие школы удалены от образовательных 
центров, музеев, выставок, крупных биб-
лиотек и т. д., благодаря Интернету, веб-
сайтам, аудио- и видеоматериалам учени-
ки имеют возможность «посещать» круп-
ные галереи, театры, концертные залы.  

В практику современных школ входит 
проведение воспитательных бесед, лек-
ций с помощью иллюстративной презен-
тации. Кроме того, сами учащиеся могут 
приготовить презентации с помощью та-
кого распространенного на сегодняшний 
день средства, как Microsoft PowerPoint. 
С его помощью они учатся выделять в 
своих докладах основное, правильно 
оформлять презентации — выбирать 
стиль оформления, подбирать цвета фона 
и текста, размеры шрифта, изображений, 
стиль начертания букв, добавлять и на-
страивать анимацию, рисунки, гипер-
ссылки, кнопки управления, настраивать 
смену слайдов и многое другое. Все это 
способствует воспитанию личностных 
качеств школьников — таких, как трудо-
любие, целеустремленность, настойчи-
вость, аккуратность и др.  

В современном интегрированном со-
обществе школьники уже не могут 
учиться изолированно, ограничиваясь 
традиционным достаточно замкнутым 
социумом: учителя, друзья, семья. Теле-
коммуникации распахивают окна в ши-
рокий мир. Учащиеся получают доступ к 
богатейшим информационным ресурсам 
сетей и возможность работать совместно 
над интересующим их проектом с уча-
щимися из других стран, в рамках теле-
конференций — обсуждать проблемы 
практически со всем миром. Подобная 
перспектива сотрудничества и коопера-
ции создает сильнейшую мотивацию для 
их самостоятельной познавательной дея-
тельности в группах и индивидуально. 
Совместная работа стимулирует учащих-
ся к ознакомлению с разными точками 
зрения на изучаемую проблему, к поиску 
дополнительной информации, к оценке 
получаемых собственных результатов. 
Учитель становится руководителем, ко-
ординатором, консультантом, к которому 
обращаются не по должности, а как к ав-
торитетному источнику информации, как 
к эксперту. Обсуждение промежуточных 
результатов в классе, дискуссии, «мозго-
вые атаки», доклады, рефераты обретают 
иное качество, поскольку они содержат 
не только материал учебников и офици-
альных справочников, но и точки зрения  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающая  
функция 

Развивающая  
функция 

Воспитывающая  
функция 

− изучение и закреп-
ление нового мате-
риала; 

− проведение лабо-
раторных работ 
или практикумов; 

− иллюстрирование 
объяснения нового 
материала; 

− самообразование; 
− контроль.  

− развитие умствен-
ных операций: ана-
лиза, синтеза, абст-
рагирования и др.; 

− развитие приемов 
умственной дея-
тельности поиско-
вого характера; 

− развитие творче-
ских способностей 
и др.  

− воспитание лично-
стных качеств 
школьников; 

− воспитание мо-
ральных качеств 
личности; 

− воспитание чувства 
прекрасного и др.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ 
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партнеров по проекту из других регио-
нов мира, полученные ими данные, их 
интерпретацию фактов, явлений. Теле-
коммуникации (электронная почта, те-
леконференции) позволяют учащимся 
самостоятельно формировать свой 
взгляд на происходящие в мире собы-
тия, осознавать многие явления и иссле-
довать их с разных точек зрения, нако-
нец, понять, что некоторые из проблем 
могут быть решены только совместны-
ми усилиями.  

Кроме того, информационно-комму-
никационные технологии дают возмож-
ность выпускнику получить информацию о 
профессии, ССУЗе, вузе, узнать все тонкости 
вступительных экзаменов, проконсультиро-
ваться. Этому способствует проведение те-
лемостов, конференций в режиме реального 
времени. В связи с проведением выпуск-
ных экзаменов в форме Единого госу-
дарственного экзамена актуальным ста-
новится использование специального 
сервера — www.ege.edu.ru.  

Мечта каждого преподавателя — это 
увлеченные предметом ученики с хоро-
шими оценками и высокой мотивацией к 
предмету. Повысить мотивацию к изуче-
нию предмета возможно созданием сред-
ствами информационно-коммуникаци-
онных технологий анимации. С помощью 
макросов в MS Word и MS Excel можно 
создавать мультфильмы по любому пред-
мету. Используя автоматическую смену 
кадров в редакторе PowerPoint, а в языках 
программирования Паскаль, Visual Basic 
и Logo, можно получить динамически 
меняющиеся изображения. Все это увле-
кательно, занимательно, интересно, помо-
гает обосновать полезность и необходи-
мость изучения того или иного теорети-
ческого материала через жизненный или 
адаптированный сюжет.  

Резюмируя все вышеизложенное, вы-
делим основные характеристики функ-
ций современных информационно-ком-
муникационных технологий в образова-
нии учащихся (см. рис. на с. 67). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье обосновывается необходимость рассмотрения общетеоретических и 

методологических оснований категории «безопасность» при разработке конкрет-
ных методических приемов и средств формирования экологического сознания 
школьников при обучении их «основам безопасности жизнедеятельности». Рас-
смотрены психологические и педагогические аспекты безопасности в образователь-
ной среде. Приведены взаимосвязи основных понятий: «безопасность», «защищен-
ность», «субъекты и объекты безопасности», «опасность», «угроза», «риск», ко-
торые рассматриваются как в рамках общей теории безопасности, так и в психо-
лого-педагогических исследованиях.  

 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, экологическое сознание, 

психолого-педагогическая безопасность, защищенность, субъекты образовательной 
среды.  
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