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Научно-методические
основы применения
электронных средств
обучения по предметам
социально-гуманитарного
цикла (на примере
истории)

В. Л. Лозицкий,
кандидат педагогических наук,
доцент Полесского государственного университета

Одной из целей Программы комплексной
информатизации системы образования Республики
Беларусь на 2007 2010 гг., принятой Советом
Министров Республики Беларусь, определено
существенное повышение качества образования
и обеспечение его доступности за счет внедрения
новых образовательных технологий. Главным
инструментом эффективной модернизации
национальной системы образования должно
стать массовое внедрение информационных
технологий в образовательную практику, развитие
на этой основе существующих и формирование
новых образовательных подходов и моделей.

В качестве одной из актуализируемых проблем
признана недостаточная разработанность
научно обоснованных подходов к созданию
и использованию электронных средств
обучения (ЭСО). под которыми мы понимаем
оформленные в электронном виде средства
компьютерной поддержки процесса изучения
учащимися содержания учебного материала
в сочетании с традиционными компонентами
учебно-методического комплекса (УМК).

Рукапіс паступіу у рэдакцыю 25.06.2009 г.

Одним из важных направлений исследований
представляется определение научно-методических
основ применения ЭСО по дисциплинам социально
гуманитарного цикла, в частности по истории. Учет
данных теоретических и практико-ориентированных
положений целесообразен для обеспечения повы
шения качества обучения в предметной области
социально-гуманитарного образования и овладения
учащимися содержанием учебного материала на про
дуктивных уровнях его усвоения. Полагаем, педагоги
чески целесообразно предметно-научное обоснование
методических принципов и условий системного при
менения ЭСО на всех этапах осуществления дидакти
ческого процесса.

Эффективное выполнение ЭСО своей дидактиче
ской роли по управлению процессом усвоения учащи
мися многокомпонентного состава учебных знаний
возможно в том случае, если в основу такого обуче
ния будут положены определенные теоретические и
методические положения, отражающие основные за
кономерности дидактики и учитывающие специфику
их применения в педагогической практике. Таковыми
являются дидактические принципы.

В педагогической науке принципы дидактики ха
рактеризуют как систему «... исходных, основных
дидактических требований к процессу обучения, вы
полнение которых обеспечивает его необходимую
эффективность» [1, с. 161], как общие нормы орга
низации учебного процесса, которые « ...являются об
щими ориентирами для планирования, организации и
анализа практики обучения» [2, с. 260].

В соответствии с В. В. Краевским и А. В. Хутор
ским, «... дидактические принципы не учитывают
прямо специфику каждого учебного предмета, аб
страгируются от нее, не имеют предметно-научного,
т. е. лингвистического, физического и тому подобного
обоснования. Методические же принципы такое обо
снование имеют» [3. с. 102]. Нельзя не согласиться с
В. И. Загвязинским, что «... принципы обучения долж
ны сохранять специфичность, т. е. отражать осо
бый характер связей именно внутри дидактической
системы, иначе принципы теряют определенность,
конкретность и превращаются в общие положе
ния, без сомнения верные, но не дающие конкретно
дидактических ориентиров» [4, с. 49].

По нашему мнению, методические принципы при
менения ЭСО по истории следует понимать в качестве
основных положений, определяющих содержание, ор
ганизационные формы и методы учебного процесса.
Определение методических принципов применения
ЭСО по истории на третьей ступени общего среднего
образования связано с их корреляцией по отношению
к существующим дидактическим принципам с учетом
специфики предметного обучения. К методическим
принципам применения ЭСО по истории целесообраз
но отнести следующие:

1. Принцип структурирования содержания учеб
ного материала, представляемого в ЭСО в соответ-
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степи с компонентами учебных исторических знаний.
который соотносится с дидактическим принципом
сочетания различных методов и средств обучения в
зависимости от его задач и содержания [5. с. 189]. Со
гласно данному методическому принципу системное
применение электронных и традиционных компонен
тов УМК по истории осуществляется в соответствии с
целями и задачами обучения истории при поэтапном
овладении учащимися педагогически отобранным из
исторической науки многокомпонентным составом
содержания исторического образования. Содержание
учебного материала структурируется в соответствии
с теоретическим, фактологическим (в том числе хро
нологическим и картографическим), оценочным ком
понентами исторических знаний [6, с. 26-28]. При
этом представляется важным учитывать специфику
учебного исторического знания, имеющего формали
зованный и неформализованный характер и представ
ляемого в ЭСО по хронологическому или модульному
принципам.

2. Принцип ведущей роли теоретических знаний в
обучении истории с применением ЭСО, который со
относим с дидактическим принципом научности обу
чения [5, с. 185]. Теоретические знания по истории в
их специфике включают: исторические понятия раз
ной степени обобщения; существенные причинно-
следственные связи; закономерности общественного
развития: теоретические выводы, содержащие оценки
исторических фактов, обобщенную характеристику
их существенных признаков, причин, следствий и зна
чения [7, с. 133]. В соответствии с данным принципом
усвоение учащимися содержания учебного историче
ского материала с применением ЭСО осуществляется
на проблемно-теоретическом уровне и в соответствии
с определенным алгоритмом. При этом достижение
уровня понимания изучаемого содержания учебного
материала рассматривается нами в качестве суще
ственной характеристики процесса обучения, значи
мой для оценки его успешности и эффективности.

3. Принцип реализации деятельностного подхода
в обучении истории, ориентированный на форми
рование общеучебных и специальных исторических
умений, который соотносится с дидактическим прин
ципом сознательности и активности учащихся в обу
чении [5, с. 188]. Согласно данному методическому
принципу достижение целей исторического образо
вания целесообразно через комплексное формирова
ние у учащихся знаний, умений и навыков учебно
познавательной деятельности, соответствующих
дидактическим возможностям применения ЭСО.
Реализация данного принципа предполагает сочета
ние знаниевого и деятельностного компонентов со
держания исторического образования и эффективное
усвоение учащимися учебной информации через
формирование общеучебных и специальных истори
ческих умений. Данный методический принцип мо
жет быть реализован при усвоении содержания учеб
ного материала по истории в качестве субъективного

опыта деятельности и коррелируется с требованиями
образовательного стандарта и учебных программ.

4. Принцип систематичности и последователь
ности в обучении истории с применением ЭСО в ка
честве средства компьютерной поддержки тради
ционных компонентов УМК, который соотносится с
дидактическим принципом системности и последова
тельности в обучении [5, с. 186]. Под системным при
менением электронных и традиционных компонентов
УМК в процессе изучения истории целесообразно
рассматривать наличие и использование компьютер
ных и иных обучающих информационных средств с
целью получения новых дидактических возможностей
и достижения с их помощью заданного образователь
ным стандартом уровня обученности в избираемой
предметной области. При этом в процессе организа
ции учебно-познавательной деятельности возможны
различные варианта усвоения содержания учебных
исторических знаний, обусловленные заданным алго
ритмом учебных действий.

При реализации принципа систематичности и после
довательности в обучении истории с применением ЭСО
актуальным представляется положение В. П. Беспалько
о том. что «... если в педагогическую систему в качестве
технического средства обучения вводится компьютер,
то все другие элементы педагогической системы долж 
ны быть в такой степени подстроены под его, чтобы
получилась качественно новая совершенная педагоги
ческая технология, вычерпывающая все дидактические
возможности компьютера» [8, с. 28].

Данные методические принципы применения ЭСО
лежат в основе отбора содержания, организации и осу
ществления процесса обучения в соответствии с его
общими целями и закономерностями, отражают его осо
бенности с учетом возрастных возможностей учащихся.

Анализ теоретических положений о системности
учебных знаний, представленных в педагогической
литературе, а также систематизация и обобщение
существующего педагогического опыта и практики
обучения учащихся в рамках констатирующего этапа
педагогического эксперимента позволяют определить
методические условия системного применения ЭСО
по истории [9. с. 52-54]. В качестве таковых в процес
се организации учебно-познавательной деятельности
учащихся нами определены следующие:

• выполнение ЭСО дидактической роли по управ
лению процессом усвоения учащимися содержания
учебного исторического материала при компьютер
ной поддержке традиционных компонентов УМК на
всех этапах учебно-познавательной деятельности
при ее алгоритмизации:

• преодоление фрагментарного характера пред
ставляемого в ЭСО содержания учебного материала
через его структурирование по проблемно-модульному
принципу в соответствии с компонентами учебных
исторических знаний;

• обеспечение проблемно-теоретического уровня
изучении истории через обязательное представление в
ЭСО и усвоение учащимися учебных исторических зна-
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ний теоретического характера во взаимосвязи с фак
тологическим содержанием учебного материала;

• реализация деятельностного компонента пред
метного обучения, ориентированного на формирова
ние умений учащихся работать с хронологическим,
картографическим материалом, историческими ис
точниками;

• предоставление учащимся возможности опреде
лять индивидуальную траекторию обучения в рамках
заданного в ЭСО механизма алгоритмизации учебных
действий (при этом под индивидуальной траектори
ей обучения мы понимаем персональный путь реали
зации личностного потенциала учащегося в процессе
обучения) [3, с. 96];

• определение показателей успешности обучения,
применяемых в контрольно-оценочном инструмента
рии ЭСО при использовании комплекса разноуровневых
тестовых заданий в соответствии с уровнями усвое
ния содержания учебного исторического материала;

• осуществление корректирующей функции ЭСО для
достижения учащимися продуктивных уровней усвое
ния содержания учебного исторического материала.

Сформулированные методические принципы и
условия системного использования ЭСО в учебно
познавательной деятельности старшеклассников
при изучении истории определены нами в качестве
научно-мсгодических основ применения ЭСО. Их
учет в школьной педагогической практике будет спо
собствовать повышению эффективности процесса
обучения старшеклассников истории через достиже
ние ими продуктивных уровней усвоения содержания
учебного материала, а также преодолению преобла
дающего эмпирического и фрагментарного характера
применения ЭСО.

Методические принципы применения ЭСО пред
полагают структурирование содержания учебного
материала, представленного в ЭСО, в соответствии
с компонентами учебных исторических знаний;
реализацию ведущей роли теоретических знаний в
обучении истории; осуществление деятельностного
подхода в обучении истории; систематичность и по
следовательность в обучении истории с применением

ЭСО в качестве средства компьютерной поддержки
традиционных компонентов УМК.

Анализ теоретических положений и существую
щая практика обучения позволяют определить в каче
стве методических условий системного применения
ЭСО в процессе организации учебно-познавательной
деятельности учащихся при изучении дисциплин
социально-гуманитарного цикла следующие: выпол
нение дидактической роли ЭСО и реализация деятель
ностного компонента обучения; структурирование
содержания учебного материала по хронологическо
му или проблемно-модульному принципам с обеспе
чением проблемно-теоретического, поискового и ис
следовательского подходов в предметном обучении;
оптимизация контрольно-оценочной и корректирую
щей функций ЭСО; выбор учащимся индивидуальной
траектории обучения в рамках заданного в ЭСО меха
низма алгоритмизации учебных действий.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблематике разработки научно-методических основ применения ЭСО в историческом

образовании -  определению методических принципов и условий системного использования ЭСО по социально
гуманитарным дисциплинам. Обосновываются теоретические и практикоориентированные положения, учет ко
торых в педагогической практике будет способствоват ь повышению эффективности процесса обучения учащих
ся через дост ижение ими продуктивных уровней усвоения содержания учебного материала, а также преодолению
преобладающего эмпирического и фрагментарного уровней применения ЭСО.

SUMMARY
The article is devoted to a problems of working out of scientifically-methodical bases of application o f electronic

tutorials in historical formation, the definition of methodical principles and conditions of system use of ETA on socially-
humanitarian disciplines. The theoretical and practical positions arc proved, the effect in student teaching will promote
the increase of efficiency of pupils training process through the achievement of productive levels of mastering of the
maintenance of a teaching material by them, and also the overcoming of prevailing empirical and fragmentary levels of
application ETA.
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