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В. Л. Лозицкий
РИВЩ, Минск

ЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПО ИСТОРИИ

Статья посвященапроблематике примененияэлектронных средств 
обучения в системешкольного исторического образования. На основа
нии системного и^рледования научно-методических подходов к разра
ботке и использояаниювучебном процессе электронных средств обуче
ния и личного педагогического ,опыта автором конкретизируется со
держание понятия «электронное средство обучения», определены при
знаки и функции данного компонента учебно-методического комплекса 
по истории. . ..

Представленный материал может быть использован исследовате
лями, методистами и учителями истории в качестве теоретических 
оснований при разработке различных аспектов создания электронных 
средств обучения и применения их на практике.

Принятая постановлением Совета Министров Республики Бела
русь программа «Комплексной информатизации системы образова
ния Республики Беларусь на 2007-2610 годы» в качестве актуализи
руемых задач определяет-разработку и внедрение национальных ин
формационных образовательных ресурсов, электронных средств 
обучения, а также научного и учебно-методического обеспечения 
процессов информатизации образования [1].

Анализ педагогической практики позволяет утверждать, что про
цесс разработки и применения электронных средств обучения (ЭСО) 
по истории в рамках реализуемых информационных педагогических 
технологий сегодня протекает достаточно стихийно, чаще всего на 
частном1 эмпирическом уровне. При этом применяемые электронные 
средства обучения по истории имеют преимущественно презентаци
онный характер, ориентированы на визуализацию обучения и поддер-
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жку репродуктивной учебно-познавательной деятельности учащихся 
Дидактические возможности электронных средств обучения чащё 
всего недостаточно анализируются на теоретическом уровне и требу. 
ют своего конкретно-предметного обоснования исходя из специфик^ 
обучения истории на третьей ступени общего среднего образования.

Применение в учебно-методическом комплексе по истории элекг. 
ронных средств обучения определено нормативно [2]. Анализ научных 
исследований Т. С. Антоновой и А. Л. Харитонова, Е. Н. Балыкиной 
М. И. Беляева, В. В. Гриншкуна и С. Г. Григорьева, 3. О. Джалиашви- 
лии, А. В. Кириллова и С. А. Христочевского, В. И. Загвязинского 
JI. X. Зайнутдиновой, А. В. Осина, Г. Н. Петровского, И. В. Роберт' 
Е. Н. Рогановской, Ю. Ю. Юмашевой свидетельствует о различных 
трактовках понятия «электронное средство обучения», а также позволяет 
определить подходы, в рамках которых рассматривается специфика при
менения электронных средств обучения в дидактическом процессе.

Дидактический подход в создании и применении ЭСО по истории 
основан на использовании формализованных моделей содержании- 
понимании деятельности учителя, как управляющего ЭСО; реализа
ции в учебном процессе различных дидактических целей; организа
ции различных видов учебно-познавательной деятельности; повыше
нии мотивации и активности учащихся, вызываемой интерактивными 
свойствами компьютера; формировании и развитии у учащихся спо
собности к рефлексии своей деятельности, так как компьютер позво
ляет обучаемому наглядно представить результат своих действий.

Технологический (инструментально-технологический) подход в 
создании и применении ЭСО ориентирован на особенности проекти
рования, построения и организации электронной оболочки, а также 
на создание обучающей информационной среды, в которой при ис
пользовании определенных педагогических технологий происходит 
процесс познания и интеллектуального развития учащихся.

В Программе «Комплексная информатизация системы образования 
Республики Беларусь на 2007-2010 годы» понятие «электронное сред
ство обучения» определяется как программно-методическое обеспече
ние для использования учащимися в образовательном процессе по 
конкретному учебному предмету на всех этапах образовательного про
цесса [1]. Исходя из данной трактовки, к ЭСО можно отнести элект
ронные учебники и учебные пособия, гипермедиа-сайты, педагогичес
кие программные средства, имеющие информационное наполнение, а 
также иные публикации педагогической направленности, создаваемые 
и размещаемые с помощью информационно-вычислительной техники 
на средствах телекоммуникаций, магнитных, оптических и других ин
формационных носителях.

На наш взгляд, исходя из специфики обучения истории на третьей 
ступени общего среднего образования, определение понятия «элект
ронное средство обучения» требует своего уточнения и конкретизации.
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В качестве характерных признаков ЭСО выделим следующие:
• инструментальность (обеспечение формирования определенных 

способов деятельности и достижения дидактической цели);
• автоматизирован ность (способность реализовывать технологи

ческие и дидактические возможности ЭСО с помощью компьюте-

• алгоритмичность (способность последовательного поэтапного 
выполнения логически взаимосвязанных операций в процессе обуче
ния истории);

• интегративность (способность ЭСО интегрироваться в дидакти
ческий процесс в комплексе с традиционными средствами обучения 
истории);

• информационность (способность к представлению, хранению и 
передаче больших объемов формализованной учебной информации);

• дидактичность (отображение целей и задач обучения истории на 
третьей ступени общего среднего образования и соответствующего 
предметного содержания, а также методических принципов и техно
логии обучения);

• компенсаторность (способность максимально возможного дос
тижения задач обучения истории на третьей ступени общего среднего 
образования с минимальными затратами учебного времени);

• адаптивность (способность поддержки благоприятных для стар
шеклассников условий усвоения содержания учебного материала с 
помощью компьютеров, применяемых в комплексе с традиционными 
средствами обучения истории).

Определяемые нами признаки электронных средств обучения реа
лизуются посредством выполнения следующих функций, позволяю
щих конкретизировать область применения ЭСО:

• управленческая (ЭСО является дидактическим и технологичес
ким инструментарием, с помощью которого осуществляется эффек
тивное управление процессом усвоения старшеклассниками содер
жания учебного материала по истории);

• информационная (ЭСО является носителем и источником учеб
ной исторической информации, раскрывающей в доступной для уча
щихся форме предусмотренное образовательным стандартом содер
жание);

• образовательная (обеспечение процесса формирования у уча
щихся старших классов системных знаний на их проблемно-теорети
ческом уровне);

• развивающая (методический и технологический инструментарий 
ЭСО позволяет формировать умения старшеклассников, необходи
мые для профессионального самоопределения и подготовки к дея
тельности в условиях информационного общества);

• воспитательная (ЭСО позволяет через индивидуальную учебную 
деятельность по усвоению содержания учебного материала по исто
рии на уровне его понимания воздействовать на формирование ка-
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честв личности старшеклассников, способствующих их успещНой 
социализации);

• мотивационная (ЭСО обеспечивает высокую мотивацию стап. 
шеклассников к учебно-познавательной деятельности при изучение 
истории);

• координирующая (ЭСО является компонентом учебно-методичес
кого комплекса по истории, который позволяет координировать приме
нение традиционных и электронных средств обучения в процессе усво
ения старшеклассниками содержания учебного материала);

• интегрирующая (ЭСО позволяет осуществлять интеграцию со
держания различных учебных предметов при его представлении и в 
процессе усвоения);

• контрольно-оценочная (ЭСО предусматривает осуществление те
кущего, промежуточного, итогового контроля, оценивание уровня 
усвоения старшеклассниками знаний и сформированности у них спе
цифических умений и навыков, соответствующих требованиям обра
зовательного стандарта);

• корректирующая (ЭСО позволяет осуществлять коррекцию про
цесса усвоения содержания и результатов обучения истории);

• самообразования (ЭСО представляет возможность самостоя
тельного изучения содержания учебного материала по истории, а так
же, выстраивания индивидуальной образовательной траектории стар
шеклассников).

Реализация перечисленных функций невозможна без учета и ис
пользования в процессе предметного обучения технологических и 
дидактических возможностей ЭСО. Под таковыми будем понимать 
проявления технологических и дидактических свойств и характерис
тик ЭСО в сравнении с традиционными средствами обучения по от
ношению к объекту обучения, содержанию учебной информации, 
организации информационного взаимодействия участников процесса 
обучения.

Технологические (аппаратно-инструментальные) свойства ЭСО 
определяют техническое обеспечение реализации функций электрон
ного средства обучения. К таковым относим: аттрактивность; интен
сивность и динамичность воздействия; визуализация учебной инфор
мации и полисенсорность ее восприятия; возможность гипертексто
вой формы представления информации; сочетание вербальных и не
вербальных форм представления и усвоения учебной информации; 
интерактивность.

Под дидактическими свойствами электронного средства обучения 
будем понимать такие основные характеристики, признаки (суще
ственные для дидактики как в плане теории, так и практики), которые 
отличают его от других. В качестве дидактических свойств ЭСО вы
делим следующие: программируемость обучения; поддержка инди
видуальной и групповой, коллективной форм обучения: индивидуа-

182



юзания обучения; повышение у учащихся мотивации к продуктив
ной учебно-познавательной деятельности; способность достижения 
полноты усвоения знаний; возможность эффективного мониторинга.

По мнению Е. И. Машбица технологический и дидактический по- 
денниал, содержащийся в ЭСО в сравнении с традиционными учеб
ными средствами обучения, преобладает над такими недостатками, 
как обязательная необходимость наличия компьютера с соответству
ющим программным обеспечением; обязательность наличия опреде
ленного уровня компьютерной грамотности и информационной куль
туры; различные формы компьютерной тревожности (страх, возника
ющий при работе на компьютере или при размышлении о ней); труд
ность чтения больших текстов с экрана компьютера, в результате чего 
ухудшается восприятие информации; возможность повышенной 
у^<^г^-^^^мости при работе с монитором в условиях несоблюдения са
нитарно-гигиенических требований (освоение учебного материала, 
соответствующее конкретному модулю, должно быть ориентировано 
не более чем на 2 часа контактного времени) [3, с. 138].

ЭСО по истории в нашем понимании представляет собой откры
тую, развивающуюся систему, предусматривающую возможность 
интеграции с информативной и содержательной частями иных про
грамм по предмету, построенных по технологии мультимедиа, а так
же таких дополнительных компонентов, как объемный глоссарий, по
исковая система и т. д. В таком случае ЭСО будет обладать гибкостью 
в использовании и сможет обеспечить непрерывность и полноту про
цесса обучения. Это позволит осуществлять алгоритмизацию учеб
но-познавательной деятельности учащихся с помощью ЭСО.

ЭСО по истории для учащихся старших классов отображает цели 
и задачи предметного обучения, его содержание, дидактические 
принципы и технологию обучения. В нем находят отражение такие эта
пы обучения, как постановка задачи, предъявление информации, рас
крытие путей решения проблем, обобщение и систематизация, зак
репление и контроль, самостоятельная учебно-познавательная дея
тельность учащихся, коррекция и подведение итогов. Вот почему, на 
наш, взгляд данное ЭСО необходимо рассматривать в качестве инст
рументария программированного методического обеспечения про
цесса учебно-познавательной деятельности учащихся при обучении 
истории на различных его этапах.

Таким образом, конкретизируя содержание понятия «электронное 
средство обучения», определим его в качестве оформленного в элек
тронном виде средства обучения, предназначенного для автоматиза
ции управления учебно-познавательной деятельностью учащихся на 
всех этапах дидактического процесса при изучении истории.

В нашем понимании ЭСО является составной частью учебно-ме
тодического комплекса для учащихся старших классов, изучающих 
историю на базовом и повышенном уровнях. Учет и использование
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