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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ

В.Л. Лозицкий 
РИВШБГУ, г. Минск

Современное общество претерпевает быстрые и фундаментальные пе
ремены в структуре и различных областях деятельности. По мнению 
Ю.Н. Афанасьева, в истории человечества по масштабу эти перемены со
поставимы с аграрной революцией и индустриализацией [3]. Все большее 
число людей сталкивается с необходимостью обработки постоянно возрас
тающего объема информации. Информация становится очевидным факто
ром экономического роста и благосостояния. Компьютерные и коммуника
ционные технологии представляют собой вполне очевидные проявления 
информационной революции. В современной науке для характеристики 
происходящих изменений используется понятие «информационные техно
логии». Становится понятным тот пристальный интерес, который проявля
ют к компьютерной грамотности педагоги, занимающиеся поисками путей 
адаптации школы к современному миру. Все большее число родителей, 
учителей и учащихся приходят к убеждению, что в результате полученных 
знаний о компьютерах и приобретенных навыков работы на них дети будут 
лучше адаптированы к изменяющемуся миру. Стало очевидным, что ком
пьютер предоставляет новые возможности для творческого развития детей 
и их учителей, позволяет освободиться от традиционного курса обучения и 
разработать новые идеи и средства выражения, дает возможность решать 
более интересные и сложные проблемы. Образовательная философия имен
но и состоит в том, что у школы нет иного выбора, кроме как адаптация ее 
к информационному веку. Само ознакомление с вычислительной техникой 
является только частью такой адаптации. Основная же цель адаптации в 
том, что детей необходимо научить обрабатывать информацию, решать за
дачи, общаться с людьми и понимать суть изменений, необходимых в об
ществе. Такая адаптация не может быть завершена в течение одного года 
или стать результатом реализации какого-то проекта или однократного пе
ресмотра программы курса обучения. Реализация общих целей компьюте
ризации учебного процесса возможна в результате совместной работы 
структуры аппарата управления системы образования, учителей и педаго
гов, специализирующихся па разработке программ обучения.

Значительный вклад в теорию и практику использования информаци
онной технологии обучения (компьютеризации обучения) внесли: 
В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, 3.0. Джалиашвили, 
В.В. Лаптев, А.Е. Марон, Е.И. Машбиц, А.Г. Мордкович, Н.Ф. Талызина, 
Б.И. Федоров, М.В. Швецкий и другие ученые. В работах этих авторов рас
смотрены пути повышения эффективности обучения с использованием раз
личных технических средств, некоторые способы классификации педагоги- 
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веских программных средств (ППС), проблемы компьютеризации естест
венных дисциплин и др.

Вопросам использования вычислительной техники в обучении истории 
посвящены многочисленные труды таких ученых Беларуси, как Е.Н. Балы
кина, О.А. Горбачева, А.А. Гужаловский, С.Б. Каун, А.И. Кушнир, В.Н. Ком- 
личенко, О.Л. Липницкая, А.Г. Молибог, В.Л. Носевич, С.В. Панов, М.У. Пис
кунов, В.Н. Сидорцов, Л.В. Стрикелева, И. И. Тихонов, Е.И. Янчук и др.

Под воздействием психологии, лингвистики, философии и математи
ки, на стыке исторической науки и информатики в Беларуси возникло целое 
междисциплинарное направление - историческая информатика. Ее педаго
гические аспекты рассматриваются в рамках научных исследований Ассо
циации ученых стран СНГ «История и компьютер», которая в нынешнем 
году отметила десятилетие своего существования.

Понятно, что еще не все вопросы, стоящие перед компьютеризацией 
обучения, разработаны достаточно детально, что затрудняет внедрение ее в 
практику обучения. Так, перед наукой стоят задачи детальной разработки 
психологической теории компьютерного обучения, четкого обоснования 
роли и места ПЭВМ в процессе обучения истории, сочетания применения 
компьютера с традиционными подходами к обучению учащихся. Отсутст
вует единая классификация педагогических программных средств, не раз
работаны критерии оценки компьютерных программ по истории и практи
ческая методика применения ПЭВМ в обучении истории, острой остается 
потребность в мультимедийных технологиях в системе образования. Воз
никающее несоответствие между потребностями школы в использовании 
компьютерной технологии обучения и ограничениями ее, вследствие недо
работки отдельных важных сторон использования ПЭВМ в школьной прак
тике, определяет актуальность настоящего исследования.

Изучение отечественного и зарубежного опыта использования систем 
средств обучения на базе новых информационных технологий (СПИТ), тео
ретические исследования в области проблем информатизации образования 
позволяют констатировать, что включение компьютера в учебный процесс 
оказывает определенное влияние на роль средств обучения, используемых в 
процессе преподавания того или иного предмета (курса), а само примене
ние СПИТ деформирует уже традиционно сложившуюся структуру учебно
го процесса [19]. Информационная технология открывает для учащихся 
возможность лучше осознать характер самого объекта изучения, активно 
включиться в процесс его познания, самостоятельно изменяя как его пара
метры, так и условия функционирования. В связи с этим, информационная 
технология не только может оказать положительное влияние на понимание 
школьниками строения и сущности функционирования объекта, но, что 
наиболее важно, и на их умственное развитие. Использование информацион
ной технологии позволяет оперативно и объективно выявлять уровень ос
воения материала учащимися, что весьма существенно в процессе обучения.
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Бурное развитие новых информационных технологий и их внедрение в 
повседневную социальную практику не могли не отразиться на развитии 
личности современного школьника. Существенно изменяется характер его 
игровой практической деятельности. Современный компьютер является для 
ребенка равноправным партнером, который способен очень тонко реагиро
вать на его действия и запросы. Терпеливый товарищ и мудрый наставник, 
творец виртуальных миров и персоналий, вершина интеллектуальных дос
тижений человечества, компьютер играет все большую роль в досуговой 
деятельности современного школьника, в формировании его психофизиче
ских качеств, в развитии личности. Использование компьютеров в учебной 
и внеурочной деятельности школы выглядит очень естественным с точки 
зрения школьника и является одним из эффективных способов повышения 
мотивации и индивидуализации его учения, развития творческих способно
стей и создания благополучного эмоционального фона.

Несомненна важность роли учителя в использовании компьютера. Он 
подбирает дидактический материал и индивидуальные задания, помогает 
ученикам в процессе работы за компьютером, оценивает их знания и разви
тие. Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет ему пере
ложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс обучения 
более интересным и интенсивным. При этом компьютер не заменяет учите
ля, а, что очень важно, существенно дополняет его.

Компьютер естественно вписывается в жизнь школы и является еще од
ним эффективным техническим средством, при помощи которого можно зна
чительно разнообразить процесс обучения. Каждое занятие вызывает у детей 
эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно работают с компь
ютером, а неудачный ход игры или несогласованное действие вследствие про
белов в знаниях побуждает часть из них обращаться за помощью к учителю 
или самостоятельно добиваться знаний. С другой стороны, компьютерный ме
тод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше оце
нить способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, не
традиционные формы и методы обучения. Это большая область для проявле
ния творческих способностей для многих: учителей, методистов, психологов, 
всех, кто хочет и умеет работать, может понять сегодняшних детей, их запро
сы и интересы, кто их любит и отдает им себя.

Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном про
цессе очень велик: от тестирования учащихся, учета их личностных осо
бенностей до игры. Компьютер может быть как объектом изучения, так и 
средством обучения, то есть возможны два вида направления компьютери
зации обучения: изучение информатики и также его использование при 
изучении различных предметов. При этом компьютер является мощным 
средством повышения эффективности обучения. Еще никогда учителя не 
получали столь мощного средства обучения. Компьютер значительно рас
ширил возможности предъявления учебной информации. Применение цве
та, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет модели

151



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ровать различные ситуации и среды. Компьютер позволяет усилить моти
вацию ученика. Не только новизна работы с компьютером, которая сама по 
себе способствует повышению интереса к учебе, но и возможность регули
ровать предъявление учебных задач по степени трудности, поощрение пра
вильных решений существенно и позитивно сказывается на мотивации.

Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из важ
нейших причин отрицательного отношения к учебе - неуспех, обусловлен
ный непониманием, значительными пробелами в знаниях. Работая на ком
пьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до конца, 
опираясь на необходимую помощь. Известно, что одним из источников мо
тивации является занимательность. Возможности компьютера здесь неис
черпаемы, и очень важно, чтобы эта занимательность не стала превали
рующим фактором, чтобы она не заслоняла учебные цели. Компьютер по
зволяет существенно изменить способы управления учебной деятельно
стью, погружая учащихся в определенную игровую ситуацию, давая воз
можность учащимся запросить определенную форму помощи, излагая 
учебный материал с иллюстрациями, графиками и т. д. Значительно расши
ряются типы задач, с которыми учащиеся работают: моделирование, со
ставление алгоритма, программирование и т. д.

Компьютер позволяет качественно изменить контроль за деятельно
стью учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным про
цессом. С помощью компьютера возможно проверить все ответы. Во мно
гих случаях он не только фиксирует ошибку, но довольно точно определяет 
ее характер, что помогает вовремя устранить причину, обусловливающую 
ее появление. Информационные технологии на уроке способствуют форми
рованию у учащихся рефлексии своей деятельности, позволяют учащимся 
наглядно представить результат своих действий. Их применение делает 
урок привлекательным и по-настоящему современным, происходит инди
видуализация обучения, контроль и подведение итогов проходят объектив
но и своевременно.

Информационные технологии как средство осуществления поставлен
ных задач применимы для формирования и развития познавательных интере
сов, потребностей личности школьника. Учитель обязан научить учиться, со
хранить и развить познавательную потребность учащихся, обеспечить позна
вательные средства, необходимые для усвоения основ наук. В свою очередь 
сама познавательная деятельность развивает познавательные процессы, логи
ческое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает инте
рес к обучению у учащихся. Процессы информатизации неизбежно влияют на 
формы познания и, следовательно, на технологии обучения, изменяют и сами 
критерии грамотности. И в этой связи нельзя не согласиться с С.П. Крицким в 
том, что само «...становление компьютерно-информационной культуры, ко
торое происходит в настоящее время, предполагает' новый тип общения в про
цессе передачи и усвоения информации - общения человека и информацион
ного космоса и формирует новый тип мышления» [13].
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Особо выделяя место информационных технологий в системе оцени
вания учебных достижений учащихся, хотелось бы акцентировать внима
ние на их роль в контрольно-оценочной деятельности. Среди всех опреде
ляемых педагогической наукой основных форм контроля (текущий, тема
тический, периодический, итоговый и заключительный), на мой взгляд, 
именно модернизация текущего контроля способна в значительной степени 
изменить количественные показатели и качественные параметры тематиче
ского, периодического и итогового, достичь оптимального сочетания и со
отношения текущего контроля и итоговой проверки знаний учащихся. Из 
всех основных функций контроля (диагностической, обучающей, органи
зующей и воспитывающей) наиболее важной в рассматриваемом контексте 
является диагностическая, цель которой - получить информацию о степени 
подготовки ученика, выявить уровень знаний, умений и навыков. Неоцени
мую помощь в этом оказывает компьютерная тестология.

Педагогический тест - это система фасетных заданий определенного 
содержания и трудности специфической формы, позволяющей качественно 
оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений, навы
ков и представлений обучаемого. Существующая строгая научная теория 
тестов, позволяет методологически и методически обосновать их примене
ние и обработку самих результатов тестирования [Д с. 2]. Тестовые задания 
составляют очень высокий процент компьютерных учебных программ по 
любой дисциплине: истории, культурологии, философии, политологии;'со
циологии, психологии, географии, искусству, дизайну, музыке, не говоря 
уже о дисциплинах естественнонаучного цикла.

Известно, что в компьютерном виде могут быть реализованы различ
ные формы тестов:

• закрытая форма (учащемуся предоставляется возможность выбрать от
вет из числа предложенных, например, при определений понятий, терминов);

• открытая форма (необходимо дополнить предложение, например, ис
править ошибки в историческом тексте);

• задания на соответствие (предлагается соотнести данные, содержа
щиеся в двух столбцах, например, в ходе проверки знания исторических дат 
и персоналий);

• задания на установление правильной последовательности (учащийся 
должен переместить предлагаемые данные так, чтобы восстановить пра
вильную последовательность, например, построить логические связи, упо
рядочить даты или события в хронологической последовательности).

Грамотное сочетание этих четырех форм дает возможность создать 
очень интересные тестовые комплексы. Само широкое распространение 
тестов как формы контроля знаний в сегодняшней системе образования (в 
том числе и в процессе приема вступительных экзаменов через процедуру 
цеіпрализованного тестирования) заставляет преподавателей обратиться к 
соответствующим разделам педагогической науки. И здесь для специали
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стов, владеющих компьютерными технологиями, открывается обширней
шее поле деятельности.

Согласно В.С. Аванесову, наибольшие трудности при составлении 
тестов с выборочными ответами заключаются в подборе правдоподобных, 
но ошибочных вариантов ответов; неправильный в своей очевидности ответ 
обучаемый может отличить сразу, даже не будучи основательно компе
тентным в изучаемой дисциплине [1]. Кроме того, не всякое предметное 
содержание поддается трансформации в форму тестового задания. Многие 
громоздкие описания и определения трудно выражаются, а то и совсем не 
выражаются в тестовой форме.

Кроме этого, в качестве наиболее серьезных аргументов противников 
использования тестов можно привести следующие:

а) возможность угадать правильный ответ за счет догадки;
б) обучаемый может запомнить неверную информацию, которая со

держится в задании;
в) необходима постоянная сменяемость заданий после того, как ключи 

к заданиям или правильные ответы становятся известны обучаемым.
Преодоление перечисленных недостатков вполне возможно. Так, одной 

из приемлемых форм является компьютерная генерация заданий из возможно 
большего количества предложенных в базе данных. Механичность запомина
ния «местонахождения» верного ответа будет исключена, если тот же прин
цип компьютерной генерации будет использован и в самом задании. Про
грамма с помощью генератора случайных чисел каждый раз будет менять 
очередность вариантов ответов в задании. Нельзя также забывать, что тест яв
ляется не единственной формой отображения содержания учебных дисцип
лин. Но он же является одним из наиболее технологичных методов проведе
ния автоматизированного контроля с заложенными в него определенными па
раметрами качества. По В.С. Аванесову «задания теста представляют собой не 
вопросы и не задачи,... и не загадки, с которыми их часто путают,... а утвер
ждения, которые в зависимости от ответов испытуемых могут превращаться в 
истинные или ложные высказывания... Это утверждение... может показаться 
спорным, особенно тем, кто слишком привык к основной, в нашем педагоги
ческом мышлении, вопросной форме... В таких случаях приходится приводить 
семантические, логические, структурно-грамматические, психологические и 
другие аріументьі в пользу нашей рекомендации» [1].

Мультимедийные возможности создаваемых информационных про
граммных продуктов позволяют расширить сферу воздействия и регуляции 
информационных технологий в процессе обучения. Нельзя не согласиться с 
С.П. Крицким, что «...по характеру творчества и воздействия мультимедиа 
следует отнести к новому виду синтетических искусств, отличительной осо
бенностью которого является интерактивность и логико-вычислительные воз
можности компьютера. Поэтому следует стремиться к созданию теории муль
тимедиа и, в частности, педагогики мультимедиа, учитывающей психофизио
логические и эстетические особенности восприятия и усвоения большого объ
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ема информации и воспитания активного и ответственного отношения к дей
ствительности» [13]. В качестве теоретической основы применения в процессе 
обучения информационных технологий могут использоваться научные иссле
дования ученых П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной (теория поэтапного фор
мирования умственных действий и проблем автоматического управления 
учебной деятельностью), Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова (тео
рия развивающего обучения и формирования теоретического мышления), 
А.М. Матюшкина, Т.В. Кудрявцева и 1\Я. Лернера (теория проблемного обу
чения). Использование такого психолого-педагогического обоснования позво
ляет поднять эффективность создаваемого программного продукта.

Мультимедийные обучающие программы являются средством ком
плексного воздействия на обучаемого путем сочетания концептуальной, ил
люстративной и контролирующей частей. Структура и пользовательский ин
терфейс этих частей обеспечивают эффективную помощь при его изучении. 
Разнообразие форм представления материала (видео, аудио, трафика, мульти
пликация, печатный текст и т. д.) увеличивает интерес и одновременно снижа
ет утомляемость, которая неизбежно возникает при работе с компьютером. 
Учитываются и психологические особенности восприятия. Видеолекция и 
звуковой ряд рассчитаны преимущественно на аудиалов; письменный текст, 
схемы и иллюстрации - на визуалов [9]. Дублирование материала с помощью 
различных приемов передачи информации усиливает воздействие на школь
ника. Известно, что обучаемый с первого раза запоминает лишь четверть ус
лышанного и треть увиденного, при комбинированном воздействии на слух и 
зрение - половину, а при вовлечении обучаемого еще и в активные действия 
(например, при использовании интерактивных мультимедиа-технологий) доля 
усвоенного может составить 75% [12]. Использование мультимедийных тех
нологий позволяет сместить акцент с вербальных методов обучения истории 
на методы поисковой и творческой деятельности. Это создает основу для са
мостоятельной деятельности учащихся по анализу и обобщению историческо
го материала, обеспечивает использование необходимых источников.

Положительной стороной использования мультимедийной образова
тельной технологии является ее гибкость, адаптация к индивидуальным осо
бенностям, обучаемых за счет исходной диагностики уровня и объема зна
ний, варьирования темпа усвоения учебного материала. Использование 
мультимедиа в учебных программах дополняет аналитические (вычисли
тельные и логические) возможности ЭВМ способностью к синтетическому, 
образному и всестороннему представлению изучаемого предмета. По 
С.П. Крицкому мультимедиа (особенно интерактивное) активизирует лично
стные мотивы обучения:

- целевой («это надо знать и уметь»);
- игровой («учиться, играя»);
- исследовательский («разгадка тайны»);
- эмоционально-эстетический («удовольствие, наслаждение»);
- инициационный («приобщение, приближение к высокому идеалу») [13].
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Инициационная мотивация предполагает сочетание в программе ин
формационной и эстетически-эмоциональной глубины. Причем поставлен
ная цель высокого уровня эмоционального воздействия предполагает такие 
же высокие требования к качеству мультимедиа-программ. Бесспорно, что 
снижение эстетической выразительности неизбежно приведет к потере опре
деленной мотивации и, как следствие, к снижению эффективности обучения 
и возможному отрицательному эффекту. Таким образом проблема техноло
гии создания компьютерных учебных программ предстает со всей очевидно
стью. По мнению Е.И. Мабшица, «Теория, технология, проектирование обу
чения как бы образуют единую систему проблем. В корне ошибочно пред
ставление, будто вначале необходимо создать теорию обучения и лишь по
том, построив его технологию, приступать к проектированию обучающих 
программ. Необходимо идти сразу с трех сторон, чтобы каждый шаг был... 
вкладом в решение... проблем компьютерного обучения» [14].
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