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1НФАРМАЦЫЙНА-ДЫДАКТЫЧНЫЯ ТЭХНАЛОГП

Электронные средства обучения 
на уроке истории

В. Л. Лозицкий, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гуманитарных наук, философии и права 

Полесского государственного университета

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблематике применения элек
тронных средств обучения в школьном историческом образовании. На основе 
систематизации и обобщения существующей педагогической практики, а также 
сравнительно-сопоставительного анализа научно-методической литературы ав
тором определены основные тенденции использования электронных компонентов 
учебно-методических комплексов по истории, обозначены проблематика и перспек
тивы их интеграции в дидактический процесс.

Summary. Article is devoted to an actual perspective of application of electronic tu
torials in school historical education. On the basis of systematization and synthesis of 
existing student teaching, and also the comparative and comparative analysis of scientific 
and methodical literature the author determined the main tendencies of use of electronic 
components of educational and methodical complexes by history, are designated a per
spective and prospects of their integration into didactic process.

Ключевые слова: школьное историческое образование, информационно
коммуникационные технологии, электронный учебно-методический комплекс, элек
тронное средство обучения, когнитивные модели.

Keywords: school historical education, information and communication technologies, 
electronic educational and methodical complex, electronic tutorial, cognitive models.

Введение. В соответствии с реализуе
мой Национальной программой ускоренного 
развития услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий на 2011— 
2015 гг. [1] в качестве одной из прио
ритетных задач определено научное и 
учебно-методическое обеспечение процесса 
разработки и системного применения элек
тронных компонентов предметных учебно
методических комплексов (УМК). Приори
тетность обусловлена недостаточной теорети
ческой проработанностью концептуальных 
основ информационно-технологического и 
методического обеспечения организации 

и осуществления учебно-познавательной 
деятельности учащихся, а также низкой 
адаптивностью имеющихся разработок элек
тронных средств обучения (ЭСО) к потреб
ностям образования. В системе школьного 
исторического образования актуальным и 
целесообразным является осуществление 
перехода от преимущественно эмпириче
ского характера создания и фрагментарного 
использования ЭСО в практике обучения к 
учёту теоретических положений, связанных 
с определением научно-методических основ 
применения электронных средств обучения. 
Данный переход требует учёта положения
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о ведущей роли теоретических знаний при 
обучении истории; реализации системного 
подхода, предполагающего разработку ме
тодики обучения истории в соответствии со 
спецификой процесса исторического позна
ния; применения в практике предметного 
обучения информационной модели пред
ставления учебного исторического знания 
с учётом специфики осуществления дидак
тического процесса на различных ступенях 
общего среднего образования.

Учёт разработанных в исследованиях 
научно-методических основ применения 
электронных компонентов УМК по истории 
в практике обучения будет способствовать 
достижению усвоения учащимися учебного 
материала на продуктивных уровнях, по
вышению эффективности дидактического 
процесса в целом, а также решению кон
кретных задач школьного исторического 
образования.

Основная часть. Анализ, системати
зация и обобщение существующего педаго
гического опыта применения электронных 
средств обучения истории, а также резуль
татов анкетирования учителей — слуша
телей курсов повышения квалификации, 
участников педагогического эксперимента 
по практической апробации ЭСО по пред
мету позволили выделить ряд значимых 
направлений их использования:

• применение ЭСО в дидактическом про
цессе при изучении нового материала через 
представление содержания средствами муль
тимедиа;

• использование ЭСО на этапах система
тизации и обобщения содержания учебного 
материала;

• автоматизация средствами ЭСО кон
трольно-оценочной функции обучения (в том 
числе самоконтроля и самооценивания);

• использование электронных ресурсов 
информационно-справочного характера при 
подготовке учителей к проведению учебных 
занятий;

• применение ЭСО для организации са
мостоятельной учебно-познавательной дея
тельности учащихся;

• использование информационных ре
сурсов сети Интернет при подготовке уча
щимися рефератов и сообщений;

• осуществление проектной деятельно
сти с использованием ЭСО и доступных 
информационных ресурсов;

• применение ЭСО во внеурочной дея
тельности по предмету (на факультативах, 
при подготовке учащихся к предметным 
олимпиадам и конкурсам);

• применение тестирующих программ 
в процессе подготовки учащихся старших 
классов к процедуре централизованного 
тестирования.

Современная школьная педагогическая 
практика позволяет выделить в качестве 
одной, из наиболее распространённых форм 
применения ЭСО по истории электронные 
презентации, с помощью которых пред
ставление содержания учебного материала 
осуществляется в основном программными 
средствами PowerPoint из пакета Microsoft 
Office. Такая популярность обусловлена 
тем, что созданные презентации соответ
ствуют основным требованиям к их при
менению на уроке: электронные презен
тации понятны с первого знакомства как 
учителю, так и учащимся, а управление 
ими максимально упрощено. Презентации 
позволяют использовать информацию в 
любой форме представления (нарративный 
текст, таблицы, диаграммы, слайды, ви
део- и аудиоряд). Перечисленные свойства 
электронных презентаций коррелируются 
со сформулированными Б. С. Гершунским 
требованиями к педагогическим программ
ным средствам:

• обеспечение доступности обучения для 
учащихся с различными уровнями подго
товки;

• возможность адаптации ЭСО к инди
видуальным возможностям учащихся, их 
способности усваивать содержание учебного 
материала;

• реализация принципа наглядности в 
обучении;

• обеспечение простоты пользования 
программой и наличие эффективного интер
фейса [2, с. 83].

Неоспоримо, что электронные презента
ции позволяют видоизменять содержание за
нятий, задействовать творческий потенциал 
педагога. Преимущества учебных занятий 
с их использованием заключаются также
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в том, что демонстрационные возможности 
мультимедийного комплекса (компьютер, 
медиапроектор, экран) или интерактивной 
доски обеспечивают образное восприятие 
учащимися исторической информации, по
могают сохранять устойчивую положитель
ную мотивацию.

Вместе с тем анализ педагогической 
практики применения электронных пре
зентаций на уроках истории выявил и 
определённые недостатки. Преобладающим 
методом обучения, в процессе которого учи
телями истории используют их, является 
объяснительно-иллюстративный. На наш 
взгляд, такое смещение уровня деятельно
сти в сторону её репродуктивного, а не твор
ческого и проблемно-поискового характера, 
нельзя считать оптимальным (особенно на 
третьей ступени общего среднего школь
ного образования). В условиях фронталь
ной формы обучения при использовании 
электронной презентации почти исклю
чена возможность дифференцированного 
обучения учащихся с разными уровнями 
модальности, предметной подготовки и раз
личными интересами при предполагаемом 
едином алгоритме учебной деятельности. 
Кроме того, интерактивная доска или муль
тимедийный комплекс не всегда техниче
ски доступны большинству учителей для 
систематического применения. Существен
ной ошибкой при разработке электронных 
презентаций педагогами (особенно начи
нающими) является нарушение важнейших 
дизайн-эргономических требований: соотно
шение цвет—шрифт; оптимальность объёма 
информации; доступность для эффективного 
усвоения предлагаемых форм представления 
учебной информации.

В качестве примера эффективного исполь
зования технических и дидактических воз
можностей электронных презентаций целе
сообразно отметить реализацию учителями 
метода проектов. Проект может представлять 
собой презентацию, выполненную для де
монстрационных или учебных целей, ани
мированную карту, игру-викторину, ту или 
иную теоретическую разработку с примерами 
компьютерных программ, реферат на актуа
лизированную учителем или самим учеником 
(по согласованию с педагогом) тему.

Анализ таких программных продуктов, 
созданных учащимися, позволяет сделать 
вывод, что в результате продуктивной дея
тельности они осваивают технологии ра
боты с офисными программами, пакетами 
прикладных программ общего назначения 
(текстовыми и графическими редакторами, 
электронными таблицами, поисковыми се
тевыми программами). С помощью метода 
проектов возможно обеспечить уровневую 
дифференциацию обучения и решение по
ставленных задач, что предполагает усвое
ние содержания учебного материала через 
решение индивидуально подобранных для 
каждого учащегося заданий.

В качестве значимой проблемы, требую
щей своего преодоления в теории и прак
тике использования ЭСО, целесообразно 
выделить проблематику представления 
формализованного и неформализованного 
знания по истории с помощью электрон
ных компонентов предметных УМК, на что 
особое внимание обращали исследователи 
Н. И. Миницкий [3], А. И. Ракитов [4], 
В. Н. Сидорцов [5]. Специфика применения 
ЭСО по истории на различных ступенях об
щего среднего образования обусловлена ха
рактером исторического познания и, прежде 
всего, сущностной природой исторического 
факта, а также осуществлением предмет
ного обучения на проблемно-теоретическом 
уровне и особенностями формирования у 
учащихся общеучебных и специальных уме
ний реконструкции и интерпретации исто
рических событий. Учёт данной специфики 
необходим при разработке электронных 
компонентов УМК по истории.

Анализ педагогической практики при
менения ЭСО выявил нехватку разработок 
качественных информационных продуктов 
по истории. Наиболее уязвимой позицией 
появляющихся на информационном рынке 
ЭСО по предмету оказывается не техноло
гическая, а дидактическая составляющая 
представляемого материала. При этом ис
пользование быстродействующих компьюте
ров, мощного программного обеспечения, со
временных средств коммуникации зачастую 
недостаточно педагогически обоснованно.

Удачной с точки зрения дидактики по
пыткой создания комплексного мульти-
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медийного учебного издания, позволяю
щего организовать систематическое изуче
ние истории Беларуси, можно считать ЭСО 
«История Беларуси древних времён» для 
VI класса общеобразовательной школы [6]. 
Его содержание базируется на проблемно
модульном принципе построения в отличие 
от учебного пособия на печатной основе, 
где использован хронологический принцип 
конструирования. Темы представляют собой 
относительно завершённые модули учебной 
исторической информации. Каждый из них 
освещает одну из проблем исторического 
развития первобытного общества на терри
тории Беларуси.

Алгоритм усвоения учащимися содержа
ния учебного материала в анализируемом 
ЭСО определён по каждому из модулей: 
входное тестирование по ранее изученному 
материалу; ознакомление с фактологиче
ским и теоретическим содержанием нового 
учебного материала с использованием ги
пертекстовых ссылок на понятия, термины 
и видеорядом; закрепление материала по
средством работы с кроссвордами по тер
минологическому аппарату, заданиями по 
хронологии на основе «лент времени» и 
заданиями по исторической картографии 
с использованием картосхем (при режиме 
оказания помощи и возможности перехода к 
следующему заданию только после достиже
ния правильного ответа); интерактивными 
тестовыми мозаиками, предлагающими на 
основе собранного изображения выбор пра
вильного варианта ответа (при коррекции 
неверного) и описание изученного объекта; 
репетиционным тестированием (при режиме 
оказания помощи и возможности перехода 
к следующему заданию только после до
стижения правильного ответа); игровыми 
заданиями.

Выбор форм заданий для закрепления 
осуществляется с использованием игровой 
технологии обучения с учётом возрастных 
особенностей учащихся. С помощью дан
ного ЭСО осуществляется промежуточный 
тест-контроль со статистикой правильных 
ответов, необходимых для оценивания ре
зультатов учебной деятельности учащихся 
по 10-балльной системе, ограниченный по 
времени его проведения и не предполагаю

щий оказания помощи; релаксопедия на 
основе игровых, видео и мультипликацион
ных фрагментов. Завершается изучение кур
са итоговым тестовым контролем. Подобная 
дидактическая структура модулей опреде
лена авторами в качестве оптимальной для 
реализации технологического подхода к 
усвоению учащимися знаний.

Для реализации функции контроля и 
оценивания результативности обучения 
учителя истории часто применяют раз
работанные ими средства, нацеленные 
на педагогические измерения с использо
ванием компьютерной техники, а также 
контрольно-измерительные системы образо
вательных электронных изданий и ресурсов. 
Примером программных средств, предна
значенных и используемых для организа
ции педагогических измерений учебных 
достижений учащихся, являются: тестовая 
среда «Десятибалльный мониторинг» [7]; 
программно-методический комплекс «Знак» 
[8]. Использование данных ЭСО основы
вается на применении тестовых методик 
в открытых тестовых средах при их соот
ветствующем содержательном наполнении. 
В данных ЭСО, на наш взгляд, не в полной 
мере решена проблема адаптации к осущест
влению разноуровневого подхода при кон
троле и оценивании учебной деятельности 
школьников и её результатов в соответствии 
с интегральной 10-балльной системой оце
нивания и уровнями усвоения содержания 
учебного материала.

Данная проблема характерна для мно
гих созданных учителями электронных 
средств обучения. Кроме того, большинство 
из них, используемых для представления 
учебного знания ЭСО, в основном поддер
живают объяснительно-иллюстративные 
методы обучения в рамках демонстраци
онного сопровождения и не содержат адап
тированных к творческому и проблемно
поисковому методам обучения разработок 
их применения (за исключением проектной 
деятельности). Подобные ЭСО чаще всего 
ориентированы на воспроизведение опреде
лённых объёмов учебной информации, в 
том числе и заимствованной из сети Ин
тернет, без отработки умений её анализа и 
систематизации.
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Во многих случаях практика создания 
и использования учителями истории и уча
щимися тестовых сред на электронных 
носителях ориентирована на подготовку 
старшеклассников к поступлению в вуз и 
обусловлена существующей процедурой 
централизованного тестирования и про
фессиональной ориентацией абитуриентов. 
При этом зачастую не учитываются научные 
положения тестологии, наблюдается сме
шивание критериально-ориентированного 
и нормативно-ориентированного подхо
дов к создаваемым тестовым заданиям и 
интерпретации результатов их выполне
ния. Следует также учесть, что в созда
ваемых и применяемых учителями исто
рии электронных средствах обучения — 
тестовых средах критерии осуществления 
контрольно-оценочной функции связаны 
с отметочными показателями, которые 
не скоррелированы с критериями оцени
вания по уровням усвоения содержания 
учебного материала, а возможности реа
лизации корректирующей функции в ЭСО 
по истории зачастую не предусмотрены 
вообще.

В комплексе с традиционными компо
нентами УМК по истории ЭСО используют
ся фрагментарно и недостаточно системно 
для достижения продуктивных уровней 
усвоения учащимися знаний и умений. 
В содержательном наполнении электрон
ных средств обучения при этом преобла
дает фактологический компонент учебных 
исторических знаний без сочетания с тео
ретическим. Использование ЭСО зачастую 
осуществляется без учёта целесообразности 
их применения в сочетании с такими ком
понентами учебно-методического комплекса 
по истории, как хрестоматии, рабочие тетра
ди, практикумы.

Широкое распространение получило 
использование информационных ресурсов 
глобальной сети Интернет. При этом нель
зя не согласиться с мнением, что подчас 
«... компьютер становится подручным сред
ством для компиляции чужих идей, энци
клопедических выжимок, а также чужих 
выжимок из этих выжимок в процессе соз
дания безжизненного реферата на формаль
ную тему или компьютерной презентации, 

web-pecypca, мультимедийного пособия 
того же уровня самостоятельности мышле
ния» [9, с. 25]. В данном случае в процессе 
формирования информационной культуры 
школьников педагогически целесообразно, 
противодействуя плагиату и иным формам 
некорректного учебного поведения, реали
зовать дидактический подход, в рамках 
которого предполагается организация пре
образовательной деятельности учащих
ся по выявлению аргументации, соответ
ствующей различным точкам зрения на 
исторические процессы и события при их 
сопоставлении.

Повышение эффективности в практике 
использования ЭСО в обучении школьников 
истории связано с определением и выполне
нием общих требований к применению элек
тронных компонентов предметных УМК, в 
качестве которых нами рассматриваются 
следующие:

• научность содержания и обеспе
чение возможности построения учебно
познавательной деятельности школьников 
на научно обоснованных дидактических и 
методических принципах;

• реализуемость механизма управления 
учебно-познавательной деятельностью уча
щихся на основе её алгоритмизации;

• обеспечение школьника постоянной 
информацией о ближайших и отдалённых 
целях обучения и степени их достижения;

• учёт высокой мотивации учащихся к 
обучению с использованием компьютеров;

• обеспечение эффективности в выпол
нении контрольно-оценочной и корректи
рующей функций;

• обеспечение индивидуализации обу
чения;

• наличие информационно-справочной 
базы данных, используемой в режиме по
мощи;

• наличие комфортного дизайнерского 
оформления электронной оболочки компью
терной программы.

Анализ теоретических положений о си
стемности учебных знаний, представленных 
в педагогической литературе, а также си
стематизация и обобщение педагогического 
опыта и практики обучения учащихся по
зволяют определить следующие методиче-
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ские условия системного применения ЭСО 
по истории:

• выполнение ЭСО дидактической роли 
по управлению процессом усвоения учащи
мися содержания учебного исторического 
материала при компьютерной поддержке 
традиционных компонентов УМК на всех 
этапах учебно-познавательной деятельности 
при её алгоритмизации;

• преодоление фрагментарного харак
тера представляемого в ЭСО содержания 
учебного материала через его структуриро
вание по проблемно-модульному принципу 
в соответствии с компонентами учебных 
исторических знаний;

• обеспечение проблемно-теоретического 
уровня изучения истории через обязатель
ное представление в ЭСО и усвоение школь
никами учебных исторических знаний тео
ретического характера во взаимосвязи с 
фактологическим содержанием учебного 
материала;

• реализация деятельностного компо
нента предметного обучения, ориентиро
ванного на формирование умений учащихся 
работать с хронологическим, картографиче
ским материалом, историческими источ
никами;

• предоставление учащимся возможно
сти определять индивидуальную траекторию 
обучения в рамках заданного в электронном 
средстве обучения механизма алгоритми
зации учебных действий при самообразо
вании;

• определение показателей успешно
сти обучения, применяемых в контрольно
оценочном инструментарии ЭСО при ис
пользовании комплекса разноуровневых 
тестовых заданий в соответствии с уровнями 
усвоения содержания учебного историческо
го материала;

• осуществление корректирующей функ
ции ЭСО для достижения учащимися про
дуктивных уровней усвоения содержания 
учебного исторического материала.

Представляется целесообразным опреде
ление следующих форм ЭСО по истории, 
применение которых представляется наибо
лее эффективным по отношению к тем или 
иным дидактическим задачам в системе ор
ганизации процесса обучения школьников:

• электронное средство обучения, струк
турированное по проблемно-модульному 
принципу конструирования содержания 
учебного материала, позволяющее учите
лю выстраивать в рамках относительно за
вершённых модулей учебной исторической 
информации собственную траекторию по
строения учебных занятий;

• средство демонстрационной поддержки 
процесса обучения (текстовые, визуальные, 
аудио- и видеоисточники, анимированные 
исторические карты);

• структурно-логические динамические 
схемы и опорные конспекты, для подготовки 
которых используются мультимедийные воз
можности и средства Power Point при поли- 
сенсорном воздействии ЭСО на учащихся;

• диагностический инструментарий, по
зволяющий осуществлять функции кон
троля, оценки и коррекции в соответствии 
с разноуровневым характером учебно
познавательной деятельности с помощью 
электронных тестовых сред, при составле
нии которых учтены основы тестологии;

• мультимедийные энциклопедии, адап
тированные к возрастным особенностям уча
щихся, которые содержит гипертекстовые 
формы популярных справочников и энци
клопедий с мультимедийной поддержкой.

Выводы. Таким образом, обеспечение 
повышения качества обучения истории с 
помощью компьютеров связано с исполь
зованием технологического и дидактиче
ского потенциала ЭСО, с учётом особен
ностей процесса исторического познания и 
специфики изучения истории на различных 
ступенях общего среднего образования. При 
организации процесса обучения чрезвычай
но важными являются учёт методических 
принципов применения электронных ком
понентов УМК по истории, а также выпол
нение методических условий их системного 
использования в процессе алгоритмизации 
учебно-познавательной деятельности, реа
лизуемой в методике системного приме
нения ЭСО. В комплексе решения задач 
школьного исторического образования это 
позволит преодолеть преобладающий в пе
дагогической практике эмпирический, пре
зентационный и фрагментарный характер 
их использования.
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PROVERBIA ЕТ DICTA

COGITATO QUAM LONGA SIT HIEMS

Думай наперёд, как продолжительна зима.
Думай наперад, якая працяглая зіма.

Рус. Едешь на день, бери хлеба на неделю. Пришёл Спас — держи рукавички про 
запас. Готовь летом сани, а зимой телегу. Готовь сани с весны, а колёса с осени. Чем 
глубже семя схоронится, тем лучше уродится. Готовь квас на зимний Спас. И зимой 
будет ягода, коль заготовить загодя.

Бел. Кінь за сабою — знойдзеш перад сабою. Што летам збярэцца, тое падбярэцца. 
Як прыйшоу Спас — бяры рукавіцьі у запас. Кінь хлеб-соль назад, а ён наперадзе апы- 
нецца. Лета — прьшасіха, зіма — прыбярыха. Кінь перад сабою, убачыш за сабою.

Фр. L’hiver mange le printemps, I’ete et 1’automne (Зима съедает [запасы] весны, 
лета и осени).

Англ. Keep something for a rainy day (Береги что-то на дождливый день).
Нем. Was der Sommer beschert, der Winter verzehrt (Лето собирает, а зима поедает). 

Vorgebaut ist gut gebaut (Готовь сани летом).
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