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Дыдактыка і тэхналогй

КОМПЬЮТЕР НА УРОКЕ ИСТОРИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вячеслав Лозицкий, учитель истории СОШ № 1 г. Пинска, 
соискатель кафедры историко-патриотического воспитания РИВШ

Современное белорусское общество, претерпевающее быстрые и фундаменталь-' 
ные изменения, нельзя представить вне глобального процесса информатизации. Вс& 
большее число людей сталкивается с необходимостью обработки постоянно возрас
тающего объема информации, да и сама она становится очевидным фактором эко
номического роста и благосостояния. Поэтому вполне понятен и тот пристальным 
интерес, который проявляют к применению компьютерных технологии педагоги, за
нимающиеся поисками путей адаптации школы к современному миру в условиях 
информатизации образования.

Под информатизацией образования 
принято понимать процесс обеспече
ния сферы последнего методологией и прак

тикой разработки и оптимального использо
вания современных информационных техно
логий, ориентированных на реализацию пси
холого-педагогических целей обучения и 
воспитания [9]. Предполагается совершен
ствование методологии и стратегии отбора 
содержания, методов и организационных 
форм обучения, воспитания, соответствую
щих задачам развития личности обучаемого 
в современных условиях информатизации об
щества; создание методических систем обу
чения, ориентированных на развитие интел
лектуального потенциала обучаемого, на 
формирование умений самостоятельно приоб
ретать знания, осуществлять как информа- 

* ционно-учебную, так и иные разнообразные 
виды самостоятельной деятельности по об- 

4 работке информации; создание и использо
вание компьютерных тестирующих, диагно
стирующих методик контроля и оценки 
уровня знаний. Информатизация образова
ния актуализирует интеллектуальную дея
тельность обучающего и обучаемого, реали
зуя возможности средств компьютерных 
технологий, сочетая их с преимуществами 
индивидуализации и дифференциации обуче
ния, обеспечивая тем самым результатив
ность педагогического воздействия [1; 10].

По мнению Е. И. Мабшица, «Теория, 
технология, проектирование обучения как 
бы образуют единую систему проблем. 
В корне ошибочно представление, будто 
вначале необходимо создать теорию обуче
ния и лишь потом, построив его техноло
гию, приступать к проектированию обуча
ющих программ. Необходимо идти сразу 

с трех сторон, чтобы каждый шаг был... 
вкладом в решение... проблем компьютер
ного обучения» [6]. Понятно, что еще не 
все вопросы, стоящие перед компьютериза
цией обучения, разработаны достаточно де
тально, что затрудняет внедрение ее в прак
тику обучения. Так, перед наукой стоят за
дачи детальной разработки психологической 
теории компьютерного обучения, четкого 
обоснования роли и места компьютера 
в процессе обучения истории, сочетания 
применения компьютера с традиционными 
подходами к обучению школьников [4]. 
Проблемным остается вопрос о единой клас
сификации педагогических программных 
средств, не разработаны критерии оценки 
компьютерных программ по истории и прак
тическая методика применения компьютера 
в обучении истории, а также существует 
потребность в мультимедийных технологиях 
в системе образования. С полным правом 
можно констатировать возникающее несоот
ветствие между потребностями школы в ис
пользовании компьютерной технологии обу
чения и ограничениями ее вследствие недо
работки отдельных важных сторон исполь
зования компьютера в школьной образова
тельной практике. Актуальным является ис
следование возможностей средств компьютер
ных технологий, педагогическая целесообраз
ность их использования, психолого-педаго
гические требования, предъявляемые к ним, 
оптимальные условия их применения.

Проблемным представляется педагогичес
ки немотивированное использование компь
ютерных технологий, игнорирование дидак
тических принципов обучения, использова
ние средства только ради самого факта его 
применения, преобладание игровой компо-

.
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ненты над учебной, интенсификации учеб
ного процесса. Важным представляется не
обходимость оградить, обезопасить психоло
гию школьника от возможной персонифи
кации технического средства вообще и 
компьютера в частности [Ю].

Решение проблематики разработки и ис
пользования компьютерных программных 
средств учебного назначения предполагает 
их педагогическую целесообразность, функ
циональное назначение их отдельных типов, 
типологию программных средств по методи
ческому назначению, требования к ним.

В качестве теоретической основы при
менения информационных технологий мо
гут использоваться научные исследования 
В. П. Беспалько, П. Я. Гальперина, 
Н. Ф. Талызиной (теория поэтапного фор
мирования умственных действий и проб
лем автоматического управления учебной 
деятельностью), Л. В. Занкова, Д. Б. Эль- 
конина и В. В. Давыдова (теория разви
вающего обучения и формирования теоре
тического мышления), А. М. Матюшкина, 
Т. В. Кудрявцева и Т. Я. Лернера (теория 
проблемного обучения) [2-4; 11]. Исполь
зование такого психолого-педагогического 
обоснования позволяет поднять эффектив
ность создаваемого программного продукта.

Большинство компьютерных программ
ных средств, предназначенных для изуче

ния предмета «история», ориентированы 
как на интенсификацию процесса сообщения 
новых знаний, так и на осуществление кон
троля, тренировки или деятельности, свя
занной с формированием определенных уме
ний, навыков, реализуют идеи программи
рованного обучения. Преобладающие раз
работки презентационного характера ориен
тированы на визуализацию обучения, прак
тически не позволяя осуществить промежу
точный и итоговый контроль, что суще
ственно снижает эффективность применения 
информационных технологий в процессе обу
чения. В свою очередь внедрение програм
мных средств в систему традиционной ме
тодики обучения сопровождается существен
ным педагогическим эффектом [1; 7; 8]. 
Использование компьютеров в учебной и 
внеурочной деятельности является одним из 
эффективных способов повышения мотива
ции школьника и индивидуализации, раз
вития творческих способностей и создания 
благополучного эмоционального фона [5]. 
Компьютерные технологии позволяют смес
тить акцент с вербальных методов обуче
ния истории на методы поисковой и твор
ческой деятельности. Это создает основу 
для самостоятельной деятельности учащих
ся по анализу и обобщению исторического 
материала, обеспечивает использование не
обходимых источников.
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