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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ  
 

Почти восемь лет назад, в 2001 г., реше-
нием коллегии Министерства образования 
был одобрен проект федеральной целевой 
программы «Развитие единой образова-
тельной информационной среды на 2001–
2005 годы». Одними из главных задач дан-
ной программы были: создание и внедрение 
в учебный процесс современных электрон-
ных учебных материалов, их интеграция с 
традиционными учебными пособиями; под-
готовка педагогических кадров образова-
тельных учреждений, способных использо-
вать в учебном процессе новейшие инфор-
мационные технологии; организация сис-
темы дистанционного обучения.  

В 2005 г. начал осуществляться проект 
«Информатизация системы образования», 
полная реализация которого является одним 
из приоритетных направлений современной 
образовательной политики Российской Фе-
дерации. Указанные факты свидетельству-
ют о том, что государством и педагогиче-
ским сообществом уже достаточно давно 
осознана необходимость вхождения общей 
и профессиональной школы в информаци-
онное общество. Очевидно, что в этой связи 
должны произойти определенные измене-
ния в системе подготовки учительских кад-
ров. Каким же должно быть информацион-
но-образовательное пространство для вос-
питания будущих учителей истории, како-
вы его особенности? Для ответов на эти во-
просы представим результаты исследования 
образовательной практики факультета со-
циальных наук РГПУ им. А. И. Герцена.  

Обучение студентов-историков на осно-
ве применения современных информаци-
онных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) осуществляется по не-
скольким основным направлениям. Пер-
вое направление — применение ИКТ в 
процессе обучения студентов историче-
ским и другим социальным наукам, вто-
рое — обучение способам проектирования 

электронных учебных материалов для сис-
темы общего образования, методическим 
приемам использования электронных об-
разовательных ресурсов (далее — ЭОР) и 
интернет-ресурсов на уроках истории. 
Третье направление — использование  
ИКТ для осуществления контрольно-
диагностических функций в учебном про-
цессе.  

Остановимся подробнее на первом на-
правлении — применение ИКТ в учебном 
процессе и, прежде всего, на такой форме, 
как использование ИКТ при освоении сту-
дентами учебного содержания, например, 
дисциплин исторического цикла. В этом 
случае возникает вопрос о необходимости 
применения (а значит — приобретения или 
разработки) качественных электронных 
учебных материалов, которые могут эффек-
тивно обеспечивать процесс освоения сту-
дентами главных компонентов содержания: 
исторических знаний, умений, компетент-
ностей. С позиций дидактики такое учебное 
обеспечение — важнейшая составляющая 
информационных технологий. Каким оно 
должно быть?  

По нашему мнению, информатизация 
обучения истории (шире — социальным 
наукам) в высшей школе должна идти в том 
числе в направлении создания компьютер-
ных обучающих программ, которые бы 
могли автоматизировать рутинную часть 
преподавательского труда. На сегодняшний 
день, с точки зрения разработчиков первого 
в отечественной практике мультимедийно-
го учебника истории Т. С. Антоновой и  
А. Л. Харитонова, сложились три методи-
ческих подхода к созданию компьютерных 
программ для учебного процесса: 1) созда-
ние мультимедийных энциклопедий, кото-
рые помогают получить быстрый доступ к 
большим объемам необходимой информа-
ции; 2) разработка гипертекстовых учебни-
ков, где основным компонентом является 
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текст с гиперссылками, а также может при-
сутствовать иллюстративный материал, 
возможен и модуль контроля; 3) создание 
«мультимедийных экранизаций» лекцион-
ных курсов, где ведущими являются муль-
тимедийные возможности персонального 
компьютера1.  

В целом мы придерживаемся третьего 
подхода (Т. С. Антонова и А. Л. Харито-
нов). Компьютерные обучающие програм-
мы по истории должны содержать, в пер-
вую очередь, визуальный ряд и его звуковое 
сопровождение. Визуальный ряд может 
включать различные виды наглядности: 
изобразительную — репродукции художе-
ственных полотен, учебные картины, доку-
ментальные фотографии, модели, кинохро-
нику; условно-графическую — анимиро-
ванные карты, схемы, диаграммы. Звуковое 
сопровождение — дикторский текст, музы-
кальные произведения. Текстовой учебный 
материал в таких программах не должен 
быть основным. Текстовые модули могут 
содержать электронные изображения исто-
рических документов (это позволит осуще-
ствлять в том числе внешнюю критику ис-
точников): различные виды письменных 
исторических источников, отрывки из работ 
учёных-историков, терминологию, познава-
тельные задания. Обучающая программа 
должна содержать и модули контроля, ко-
торые, кроме осуществления немедленной 
оценки каждого ответа студента, должны 
предполагать выявление плохо усвоенного 
материала, побуждать к его повторению, 
оказывать консультации, помощь обучаю-
щемуся. Кроме того, необходим и разви-
вающий модуль, который может управлять 
познавательной деятельностью студентов 
при формировании у них учебных умений. 
Созданная на таких принципах компьютер-
ная программа будет осуществлять управ-
ление процессом индивидуального усвое-
ния обучающимися исторических знаний и 
умений, способствовать образному воспри-
ятию материала, оказывать эмоциональное 
воздействие на пользователей.  

В учебно-методической информацион-
ной лаборатории факультета социальных 

наук функционирует медиатека, являющая-
ся частью информационно-образователь-
ного пространства факультета, медиатека 
на сегодняшний день содержит более 200 
единиц хранения на различных носителях 
(CD, DVD). Это — электронные образова-
тельные ресурсы различной типологии: 
обучающие программные средства, демон-
страционные программы, контролирующие, 
информационно-справочные программы.  
В 2007 г. при активном сотрудничестве ла-
боратории с кафедрами факультета начата 
работа по созданию так называемых ре-
сурсных дисков, в этом же году в учебный 
процесс внедрен ресурсный диск «Социо-
логия» (руководитель разработки контента 
диска — профессор С. Н. Малявин).  

Формы применения ЭОР могут быть раз-
личными. Преподаватель может организо-
вать фронтальную учебную работу: в ходе 
лекции он демонстрирует фрагменты ком-
пьютерной программы для всей аудитории с 
помощью мультимедийного проектора, 
комментирует необходимые сюжеты, предъ-
являет познавательные задания. Индивиду-
альная форма — самостоятельное изучение 
студентами содержания обучающих про-
грамм (в том числе через интернет-техно-
логии в контексте дистанционного обуче-
ния), что особенно актуально при огромном 
объеме исторического материала, изучить 
который в ходе аудиторной работы обычно 
не удаётся. Студенты могут индивидуально 
работать с ЭОР также при подготовке к се-
минарским занятиям по заданиям препода-
вателя или в ходе самих занятий.  

Особое внимание на факультете уделя-
ется работе по созданию базы данных, ко-
торая должна стать основой для разработки 
образовательного портала факультета. База 
представляет собой коллекцию взаимосвя-
занных данных, ориентированную на удов-
летворение информационных нужд студен-
тов и преподавателей. На сегодняшний день 
в базу включено уже более 2000 объектов 
различных типов: текстовые, графические, 
медиаобъекты. Например, в базе размеще-
ны различные нормативные акты и внут-
ренние документы факультета, научная и 
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учебная литература, файлы с кинохроникой 
и иллюстративные материалы, ссылки на 
образовательные интернет-ресурсы. Учеб-
но-методическая лаборатория проводит биб-
лиографическую и источниковедческую ра-
боту по поиску и описанию информацион-
ных ресурсов, в базу включаются только те 
ресурсы, которые имеют дидактическую и 
научную ценность, соответствуют специфи-
ке факультета. К данным, размещенным в 
базе, организованы разные уровни доступа.  

Несмотря на все достоинства примене-
ния ИКТ при освоении студентами учебно-
го содержания, необходимо отметить и 
возможность возникновения некоторых пе-
дагогических рисков при организации 
учебной работы в ИКТ-насыщенной среде. 
Известно, что освоение мировоззренческого 
потенциала исторического знания зависит 
не только от содержания и способов предъ-
явления информации, но и от характера 
учебной деятельности студентов. Такая 
деятельностная сторона исторического об-
разования подразумевает, например, изуче-
ние оценок исторических событий, явле-
ний, личностей, что означает и рассмотре-
ние нескольких противоположных оценок; 
выявление взглядов, мотивов, которые ле-
жат в основе отдельных оценок; обоснова-
ние собственного отношения к событиям 
прошлого и настоящего. Подобная деятель-
ность, по нашему мнению, будет гораздо 
эффективнее, если организуется путем не-
посредственного контакта между препода-
вателем и студентом, путём их живого об-
щения.  

Второе направление применения ИКТ в 
обучении студентов-историков связано с 
реальной педагогической практикой, кото-
рая диктует необходимость познакомить 
будущих учителей истории с современны-
ми информационными технологиями в обу-
чении предмету. На факультете социальных 
наук эта задача реализуется через изучение 
студентами специальной дисциплины 
«Компьютерные технологии в науке и об-
разовании». Основные задачи второй части 
данного курса («Компьютерные технологии 
в образовании»): раскрыть потенциал со-

временных средств информационных и 
коммуникационных технологий в обучении 
истории в средней школе; заложить основы 
методических знаний о способах эффектив-
ного использования ИКТ в обучении исто-
рии; сформировать у студентов в рамках ау-
диторных занятий опыт применения новых 
информационных технологий обучения в 
работе учителя истории.  

На лекционных занятиях студенты зна-
комятся с особенностями различных типов 
электронных учебных материалов, исполь-
зуемых в образовательном процессе. На 
лекциях также формируются основы уме-
ний анализировать программные продукты 
по истории с точки зрения их эффективно-
сти для процесса обучения и умения проек-
тировать процесс обучения истории с ис-
пользованием ЭОР.  

Главная задача практических занятий — 
формирование методических умений ис-
пользования ЭОР и интернет-ресурсов на 
уроках истории — реализуется через инди-
видуальную и групповую формы работы. 
Так, после знакомства с какой-либо компь-
ютерной программой по истории и её мето-
дического анализа студентам могут быть 
предложены задания по группам: каждой 
группе разработать свои варианты органи-
зации познавательной деятельности школь-
ников с учебными материалами программы. 
Для отработки и закрепления разработан-
ных приёмов на занятиях, как правило, мо-
делируется ситуация урока: один из студен-
тов осуществляет деятельность учителя, 
представляя при этом разработанный им 
прием, остальные — деятельность учащих-
ся. Задания, предлагаемые студентам, зави-
сят от дидактических возможностей про-
граммных продуктов по истории. Напри-
мер, это могут быть задания на разработку 
методических приемов использования ма-
териалов ЭОР для формирования умений 
учащихся работать с историческими доку-
ментами, исторической хронологией, кар-
тографическими данными.  

На практических занятиях студенты соз-
дают и собственные дидактические мате-
риалы средствами новых информационных 
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технологий (в среде процессора презента-
ций MS PowerPoint, с помощью программы 
HyperTest, др.) и разрабатывают методику 
их использования на уроках истории.  

Изложенная модель изучения студента-
ми-историками проблем компьютерного 
обучения в средней школе даёт возмож-
ность будущим учителям начать свою про-
фессиональную деятельность с учётом но-
вейших разработок в области методики ис-
пользования ИКТ в обучении истории.  

ИКТ на факультете социальных наук 
применяются и для осуществления кон-
трольно-диагностических функций в учеб-
ном процессе (третье направление исполь-
зования ИКТ), что позволяет максимально 
автоматизировать и оптимизировать орга-
низацию контроля над учебными достиже-
ниями студентов, вовремя вносить необ-
ходимые коррективы в процесс их обуче-
ния. Например, на факультете существуют  
широкие возможности для проведения 
компьютерного тестирования знаний и 
умений студентов, для данных целей задей-
ствовано несколько электронных продуктов 
(«HyperTest», «SunRav TestOfficePro 3.12», 

«Конструктор тестов-4»). В 2008 г. сотруд-
никами учебно-методической информаци-
онной лаборатории разработан и сейчас в 
экспериментальном режиме апробируется 
электронный модуль для организации дис-
танционного on-line контроля учебных дос-
тижений студентов.  

Итак, внедрение ИКТ в образовательный 
процесс на факультете социальных наук 
осуществляется по нескольким направлени-
ям, реализация которых и формирует ин-
формационно-образовательное пространст-
во факультета. Все эти направления, несо-
мненно, требуют больших финансовых 
вложений: создание компьютерных клас-
сов, разработка электронного учебного 
обеспечения, требуется повышение квали-
фикации преподавательского состава. Од-
нако все затраты на внедрение ИКТ оправ-
даны, так как данные технологии обучения 
не только способствуют повышению уров-
ня профессиональной подготовки студен-
тов-историков, но и создают условия для 
готовности молодого поколения решать са-
мые разнообразные проблемы в новом, ин-
формационном обществе.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
Для педагогических работников процесс 

формирования толерантного отношения к 
окружающему миру и окружающим явля-
ется особенно сложным. Во-первых, сама 
профессия заставляет человека обо всем 
иметь свое достаточно определенное мне-
ние, иначе невозможно вести за собой  
других людей, это, безусловно, профессия 
лидерства. Во-вторых, между педагогами  
и обучающимися возможны абсолютно 
объективные разногласия «отцов и детей»  
в силу принадлежности к разным поколе-
ниям и возрастным группам. Сложно про-
являть терпимость, когда нетерпимы к тебе.  
В-третьих, педагог общается с абсолютно 
разными людьми: руководителями образо-

вательных учреждений, чиновниками, обу-
чающимися и их родителями, коллегами. 
Поскольку образование зачастую рассмат-
ривается как услуга, педагогу нередко слу-
чается отражать «нападки» и незаслужен-
ные обвинения и требования.  

Педагог сам должен являться примером 
толерантности. Однако не все представля-
ют, что это такое. Мировым сообществом 
выработаны четкие критерии того, что яв-
ляется проявлением толерантного отноше-
ния к окружающему миру. 16 ноября 1995 г. 
ЮНЕСКО была принята Декларация прин-
ципов толерантности, в которой дается оп-
ределение толерантности: 




