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Мультимедийность в современном 
образовательном процессе помогает 
оптимально организовать сам остоя
тельную  учебную  деятельность сту
дентов, обеспечить их необходимым и 
достаточным массивом информации и 
инструментарием для самоподготовки 
и самоконтроля. Разработанный и со
бранный преподавателем мультиме
дийный кейс -  методический мостик 
через безм ерное инф орм ационное 
пространство к самым значимым и 
востребованным островкам знаний, 
умений, компетенций. Историческая 
наука, как одна из наиболее информа
ционных наук, начала активно исполь
зовать м ультим едийны е наработки 
в учебном процессе, что повысило к 
ней интерес со стороны студентов не
гуманитарного профиля, в частности 
студентов-математиков.

История и математика оказались во
влечены в создание информационно
коммуникационных технологий, и это 
усилило их взаимосвязь и взаимопро
никновение друг в друга. Мультиме
дийный формат учебных пособий по 
отечественной истории для студентов- 
математиков -  и требование времени, 
и расширение возможностей в образо
вательном процессе, и демонстрация 
прикладного значения математических 
наук. А.Ю. Перехода [1], обращаясь к 
Оксфордской энциклопедии, приводит 
следующее определение медиаобра
зования: это изучение медиа, которое 
отличается от обучения с помощью 
м едиа. М ед и ао б р азо вани е  (m edia 
education) связано одноврем енно с 
познанием того, как создаются и рас
пространяются медиатексты, и с раз
витием аналитических способностей 
для интерпретации и оценки их содер
жания [2-5]. Тогда как изучение медиа 
(media studies) обычно связывается с 
практической работой по созданию  
медиатекстов. Как медиаобразование,
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так и изучение медиа направлены на 
достижение целей медиаграмотности 
(media literacy) [6].

Высокий уровень математического 
образования в нашей стране повы
шает рейтинг выпускников российских 
вузов на мировом рынке труда. Совре
менные образовательные императивы 
учитывают инклюзивность российских 
сп е ц и ал и сто в  в м ировую  научную  
стратегию, в связи с этим профессио
нальные и гуманитарные компетенции 
выпускников университетов должны 
соответствовать мировым стандартам.

Математическое образование явля
ется не только частью науки математи
ки -  это феномен общечеловеческой 
культуры. Оно является отражением 
истории развития человеческой мысли. 
Именно поэтому математическое об
разование всегда играло важную роль 
в культурном развитии человечества. 
Способы логического рассуж дения, 
планирования и коммуникации, мо
делирования реального мира, реали
зуемые и прививаемые математикой, 
являю тся необходимым элементом 
общей культуры с более чем трехтыся
челетней историей. В конце прошлого 
века человечество вступило в новую 
фазу своего развития, получившую на
звание информационной. Информаци
онные потоки, окружающие людей, по
стоянно обновляются через новые ин
формационные системы, доступность к 
которым является велением времени. 
Современный студент оказался не в со
стоянии найти и переработать огром
ные массивы информации, поэтому 
попал в ситуацию информационного 
выбора, которую ему помогает осуще
ствить преподаватель.

Мультимедийность в образовании 
стала способствовать оптим изации 
учебной деятельности, привнесению 
в нее современных возможностей и 
результатов, компетенций [7]. Мульти

медийный формат учебного пособия -  
это сочетание электронного текста и 
аудиовизуального контента, т.е. целый 
комплекс exe-программ с аудиовизу
альными материалами, углубляющими 
и дополняющими электронный текст- 
связку. Создание элементов современ
ных информационных и коммуникаци
онных технологий (ИКТ) является пре
жде всего математической деятельно
стью, обеспечивающей взаимодействие 
участников образовательного процесса, 
доступ к информационным источникам, 
фиксацию хода и результатов образова
тельного процесса, возможность их ав
томатизированного анализа и внешнего 
наблюдения. Но история с ее методоло
гическими, историософскими, источни
коведческими дисциплинами оказывает 
неизменную помощь в этой работе.

Гуманитаризация высш его обра
зования пр ед п о л агает вовлечение 
студента в учебный процесс в качестве 
не только объекта, но и субъекта обу
чения, т.е. образуется некое «сотруд
ничество» студента и преподавателя 
по выбору и освоению самой необ
ходимой информации. В связи с этим 
меняется содержание семинарских, 
практических занятий, в ходе которых 
«важная роль отводится не только при
обретению знаний, умений и навыков, 
необходим ы х в проф ессиональной 
деятельности, но и развитию гумани
тарного мышления, без чего сама про
фессиональная деятельность не может 
быть эффективной» [8].

Историческое образование как часть 
гуманитарной подготовки студентов- 
математиков способствует формиро
ванию современного инновационного, 
адаптивного человека, готового к по
стоянным изменениям информацион
ной среды и даже продуцирующ его 
обновления аксиологических и ког
нитивных подходов к историческим 
событиям.
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Осознав преференции мультиме- 
дийности в обучении, кафедра полити
ческой истории ЮФУ под руководством 
заведую щ его кафедрой профессора 
Г.Н. Сердюкова на основе «Истории 
России» В.В. Кирилова сделала свой 
базовый мультимедийный учебник по 
отечественной истории (БМУ). Наша 
доработка учебного издания В.В. Ки
риллова заклю чалась в том, что мы 
традиционный текст адаптировали к 
современным реалиям, сделали его 
еще более информативным, добави
ли глоссарий, гиперссылки, персона
лии, карты, схемы, таблицы, тесты в 
мультимедийном формате. Студенты 
неисторических специальностей ЮФУ, 
и математических в том числе, теперь 
получают этот учебник в электронном 
виде в начале семестра, переписывают 
на свои ПК и пользуются им как источ
ником информации по истории нашей 
страны . С пом ощ ью  БМ У студенты  
самостоятельно готовятся к заранее 
объявленной преподавателем теме 
лекции.

Л екционная часть курса «О тече
ственная история» также изменилась. 
Преподаватель получил возможность 
излагать материал не в хронологиче
ской последовательности, как в учеб
нике, а в зависимости от обозначенной 
в ходе лекции проблемы исторического 
развития России, т.е. стали создаваться 
авторские курсы лекций по истории 
нашей страны. Для студентов факуль
тета математики, механики и компью
терны х наук был предложен автор
ский курс лекций «История России как 
развитие российской цивилизации», 
позволяющий с позиций цивилизаци
онного подхода рассматривать самые 
значимые и актуальные вопросы раз
вития нашей страны. При этом автор 
курса предпринял попытку мобилизо
вать знания студентов, полученные в 
ходе самостоятельной внеаудиторной

работы с базовым мультимедийным 
учебником, для получения на более 
высоком уровне качественно нового 
знания в области:
-  сравнительного анализа развития 

российской и западной цивилиза
ций;

-  анализа исторических моделей рос
сийской цивилизации;

-  выявления взаимосвязей основных 
звеньев российской цивилизацион
ной матрицы.
Весь курс лекций «Отечественной 

истории», предложенный студентам- 
математикам, состоит из трех модулей, 
отражающих основные цивилизацион
ные состояния России -  «московская», 
«им перская» и «советская» модели 
российской цивили зац и и . История 
древней Руси и постсоветской России 
включены во введение и заключение 
к курсу.

Новый подход к чтению  лекций 
п р ед п о лагает перенесени е центра 
тяжести в освоении базовых система
тизированны х исторических знаний 
студентам и с аудиторной на сам о
стоятельную внеаудиторную работу с 
базовым мультимедийным учебником. 
В этом варианте преподаватель пере
стает быть ретранслятором базовых 
истин, получает свободу творчества и 
на лекциях дает студенту новые каче
ственные знания, которые тот само
стоятельно получить не может.

Инновация данного лекционного 
курса состоит в том, что студент на 
основе знаний базового мультимедий
ного учебника получает возможность 
осмыслить отечественную историю на 
более высоком уровне, как историю 
развития российской цивилизации.

Поскольку история, на наш взгляд, 
есть борьба интерпретаций, этакое 
пятно Рорш аха, то и преподавание 
истории без рассмотрения различных 
точек зрения на исторический процесс
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невозможно. Плюралистичность изуче
ния истории является когнитивным 
императивом в современном образо
вательном процессе.

Предложенные студентам-матема- 
тикам темы семинарских занятий по
священы деятельности наиболее зна
чимых, на наш взгляд, исторических 
личностей, которые, по сути, олице
творяют эпоху или какие-то значимые 
процессы в развитии России: А лек
сандр Невский, Иоанн Грозный, Петр I, 
Петр Столыпин, Иосиф Сталин, Михаил 
Горбачев. По каждой из этих шести 
тем собран огромный мультимедий
ный материал, как то: художественные 
фильмы и книги, научные монографии 
и статьи, документальные фильмы и 
ток-шоу, лекции известных историков, 
докторов и кандидатов наук и даже 
музыкальные произведения, посвя
щенные тому или иному историческо
му персонажу.

Причем из предложенного студен
там на DVD-дисках мультимедийного 
контента можно узнать и апологетиче
скую концепцию исследователей дея
тельности упомянутых исторических 
личностей, и прямо противоположную 
точку зрения ученых. Семинары так 
и называются: «Поле битвы Истории: 
А лександ р Невский», «Поле битвы 
Истории: Иоанн Грозный» и т.д. Такой 
подход к компоновке материала дает 
возможность на семинарских занятиях 
организовать дискуссию  в студенче
ской аудитории и получить разнопла
новые, компетентно аргументирован
ные ответы и взгляды на изучаемого 
государственного деятеля.

Студентам  предоставляется воз
можность определиться и убедитель
но ответить на проблемный вопрос 
се м и н ар ско го  зан яти я , напри м ер: 
«Губительна или спасительна внешняя 
политика Александра Невского для 
Руси?»; «Иван IV: кровавый тиран или

выдающийся политический деятель?»; 
«Реформы Петра I: прорыв в будущее 
или путь в тупик?»; «И нд устриали
зация -  неоправданный надрыв или 
спасительный прыжок в будущее?»; 
«Гласность: шаг к подлинной свободе 
или информационная война?» и т.д.

Отстаивая свою точку зрения, сту
денты оперируют мнениями известных 
историков, политиков, общественных 
деятелей, с которыми познакомились 
в медиаконтенте, предложенном пре
подавателем для подготовки семинар
ского занятия. При этом ими форми
руется новое видение, современная 
позиция и оценка изучаемых явлений.

Инновационность авторских семи
нарских занятий состоит в том, что при 
подготовке к ним происходит углубле
ние и расширение исторических знаний 
студентов, полученных на авторских 
лекциях, а не в ходе изучения базово
го мультимедийного учебника, и при 
помощи специально предоставленных 
студенту мультимедийных материалов 
на DVD-дисках. Традиционный подход, 
как известно, предусматривает изуче
ние тем, которые преподаватель из-за 
нехватки времени не рассматривает 
на лекции, а оставляет для самостоя
тельного изучения по учебнику или по 
специальным спискам основной и до
полнительной литературы.

Историческая реальность во всем 
своем многообразии является продук
том межличностной коммуникации по 
поводу определенного «образа истин
ности». Коммуникация невозможна 
без своего главного агента и одновре
менно результата -  информации. Глав
ная потребность, порождающая заин
тересованность в информации, -  это 
потребность в определенности суще
ствования, т.е. в обретении человеком 
(или коллективом) такого состояния, 
когда для него вполне ясным оказыва
ется смысл существования и значимые
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параметры действительности. По мне
нию философа П.Б. Уварова, «в этом 
случае человек обретает ценностный 
эталон, позволяющ ий осущ ествлять 
проблемный выбор в разнообразных 
ситуациях, а также осознанно плани
ровать свою деятельность, достигая 
п о ставл е н н ы х перед собой д о л го 
временных или близких целей. Сама 
ситуация экзистенциального выбора 
"образа истинности" основывается на 
стремлении к определенности бытия, 
что равно обретению нерелятивного 
абсолютного смысла» [9].

С точки зрения П. Тиллиха, извест
ного теолога и ф ило со ф а, им енно 
стремление к определенности суще
ствования является движущей силой 
истории: «Неопределенность жизни 
обнаруживает себя во всех ее изме
рениях, сферах и процессах; проблема 
определенности жизни неявно при
сутствует повсюду. Все создания стре
мятся к лишенному неопределенности 
осуществлению своих сущностных воз
можностей, но только в человеке как 
носителе духа неоднозначность жизни 
и поиски ее определенности становят
ся осознанными. Человек переживает 
неопределенность жизни во всех ее 
изм ерениях, так как он участвует в 
них; он также переж ивает ее непо
средственно в себе самом как много
значность функций духа -  м орали, 
культуры и религии» [10].

Чтобы не перегрузить студентов 
массивом информации, им предла
гается для изучения обязательны й 
минимум контента по каждой теме. 
Преподаватель исходя из количества 
семинаров по данной теме сам опреде
ляет обязательный минимум -  от 2 до
6 фрагментов. Для студентов, желаю
щих глубже погрузиться в изучаемую 
тему, предоставляется возможность 
использовать другие, необязательные 
для изучения мультим едийны е м а

териалы и выступать с докладами и 
сообщениями, что находит отражение 
в повышении оценочны х баллов за 
работу на семинаре.

Каждый из обязательных элемен
тов контента обеспечен системой про
верочных репетиционных тестов, ко
торые позволяют учащимся закрепить 
материал и подготовиться к модуль
ному рубежному тестированию. Тесты 
по каждому из трех модулей курса 
отечественной истории вклю чаю т в 
себя проверку знаний лекционного 
материала, базового мультимедийного 
учебника (БМУ) и содержания семи
нарских занятий .

Для студентов, склонных к углубле
нию своих знаний по истории, раз
работаны мультимедийные спецкурсы 
(МСК), например: «История древнерус
ской культуры IX-XVII вв.», «Феномен 
российской цивилизации. Русский на
циональный характер», «Интеллигенция 
и власть», «Политическая история в 
отечественной историографии», «Исто
рия российского предпринимательства» 
и др., а также 15 мультимедийных учеб
ных блоков (МУБ): «Василий Осипович 
Ключевский о рождении российской 
державы», «Николай Костомаров о пер
вых Романовых», «Николай Яковлевич 
Данилевский:Россия и Европа», «Власть 
и казачество: поиск согласия» и т.д.

В мультимедийных материалах по 
истории России, собранных коллекти
вом кафедры политической истории 
ЮФУ под руководством профессора 
Г.Н. Сердюкова, содержится достаточ
ный потенциал для проведения пре
зентаций, круглых столов, дискуссий и 
коллективных обсуждений.

Представленные на международ
ных выставках «Global education -  Об
разование без границ», а такж е на 
отраслевых конгрессах в ВВЦ в Мо
скве, эти проекты ежегодно, начиная с 
2008 г., отмечаются дипломами.
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Таким образом , на наш взгляд, 
мультимедийность в образовательном 
процессе на примере исторической 
дисциплины расширяет возможности 
его участников: преподаватель и сту
дент коллегиально реш ают актуаль
ные вопросы нашей истории и даже 
формирую т «свою» историю, более 
понятную и важную для каждого из 
них. И нтеллектуальное развитие и 
фундаментальность образования -  вот 
основа прикладных умений, которые 
приобретает студент в результате изу
чения математики и истории.

Использование мультимедийности в 
преподавании истории для студентов- 
математиков и студентов других не
исторических специальностей стало 
возможным благодаря коллективной 
деятельности всех преподавателей 
кафедры политической истории ЮФУ, 
которые в течени е н ескольких лет 
работали над созданием  базового 
м ультим едийного учебни ка, в экс
периментальном режиме применяли 
его возможности в ходе преподавания 
курса «Отечественная история», на
капливали и обсуждали опыт его ис
пользования в учебном процессе. На 
каждом заседании кафедры обсужда
лась методика использования мульти
медийности в преподавании истории 
России для студентов неисторических 
специальностей ЮФУ.

Инициатором преподавания исто
рии в м ультим едийном  ф орм ате в 
ЮФУ стал заведующий кафедрой поли
тической истории профессор Г.Н. Сер
дюков, который обозначил это направ
ление образовательной деятельности 
в высшей школе как современное и 
востребованное и заинтересовал пре
подавательский коллектив данным 
проектом. Он докладывал об опыте 
использования мультимедиа в препо
давании истории на неисторических 
факультетах ЮФУ на заседании учено

го совета университета и получил под
держку со стороны руководителей фа
культетов. Одобрительное отношение 
декана факультета математики, меха
ники и компьютерных наук Южного 
федерального университета М.И. Кряк- 
вина позволило перейти на мульти
медийный формат изучения истории 
России студентами-математиками.
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