
задач и входящих в их круг обязанностей (администратор, создатель курса, 
учитель, студент, гость).

В качестве основного инструмента для реализации дистанционной 
технологии обучения в Могилевском государственном университете имени 
А. А. Кулешова предлагается к использованию система Moodle. Преиму
ществом курсов, созданных в Moodle, является наличие реального образо
вательного процесса «не выходя из дома» (при наличии выхода в интернет, 
либо из компьютерных классов вуза в удобное для студента время). Обуче
ние студента не требует специальных знаний. Среда обучения загружается 
в обычном веб-браузере и позволяет работать без установки дополнитель
ных программ. Сервер дистанционного обучения МГУ им. А. А. Кулешова 
находится по адресу http://moodle.msu.by/. Было создано дистанционное со
провождение курса дисциплины «Основы информационных технологий», 
включающее в себя все виды практических и теоретических видов подачи 
и контроля материала. Данный курс поддерживается также соответствую
щими учебными изданиями [2; 3].
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тан, О. В. Малашук. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. -  118 с.
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КЛАССИФ ИКАЦИЯ И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Х РЕСУРСОВ  
КРАЕВЕДЕНИЯ  

Г. Н. Беляева,
заместитель директора по учебной работе, 

Средняя школа № 34 г. Могилева, Республика Беларусь

Аннотация. Одним из путей обеспечения качества непрерывного дополнительно
го образования является использование различных информационных ресурсов. Данная 
статья посвящена определению классификации, анализу информационных ресурсов кра
еведения.

Summary. One o f the ways to ensure the continuing education quality is the use o f 
various information resources. This article deals with the definition o f classification, analysis 
o f  local history information resources.
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В настоящее время под информатизацией общества понимают «по
всеместное внедрение мер, направленных на обеспечение полного и свое
временного использования достоверной информации, обобщенных знаний 
во всех социально-значимых видах человеческой деятельности» [5, с. 12]. 
Важными стратегическими ресурсами, обеспечивающими развитие эконо
мики, науки, образования, культуры являются информационные ресурсы, 
под которыми понимают массивы документов, фонды документов, архивы, 
интернет, базы данных и т. д.

Понятие «информационные ресурсы краеведения», как и понятие 
«информационные ресурсы» вообще, кажется достаточно ясным. Однако 
сложность в определении характера, содержания, границ ресурсов, которые 
следует отнести к краеведческим заключается в том, что многие информа
ционные ресурсы по истечении времени воспринимаются как источники, 
характеризующие исторический процесс.

В качестве основания для определения, классификации и анализа ин
формационных ресурсов краеведения можно рассмотреть аспект, в основе 
которого лежит происхождение и целевое назначение ресурсов. Под инфор
мационными ресурсами краеведения понимается совокупность информаци
онных данных, которые тематикой, содержанием, местом разработки могут 
быть связаны с территорией, идентифицированной как край; ресурсы, спо
собствующие получению и пропаганде знаний, разработке научных проблем 
в границах определенной территориально-административной единицы.

Данный подход позволяет ограничить понятие информационных ре
сурсов краеведения теми, которые действительно значимы с точки зрения 
исторического образования, а также оставить в рамках рассмотрения до
вольно большое количество ресурсов, имеющих познавательную ценность 
для краеведческих исследований: электронные библиотеки и сайты, отра
жающие жизнь региона; универсальные библиотеки и сайты междисципли
нарного характера, содержащие публикации источников и научных трудов 
деятелей региона; сайты, созданные краеведами-любителями др.

Для классификации ресурсов краеведения были использованы следующие 
критерии: общие для всех информационных ресурсов; обусловленные обла
стью знания; специфические критерии, характерные только для информацион
ных ресурсов краеведения и не актуальные для ресурсов вообще; обусловлен
ные целевым назначением ресурсов или способом их использования; обуслов
ленные типом данных ресурсов; обусловленные тематикой ресурсов [3, с. 17].

Классификация информационных ресурсов может зависеть от носите
ля информации (традиционные, электронные), дидактических возможно
стей вида представления информации, преобладающего типа источников, 
хронологии, темы, территории происхождения автора (источника), содер
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жания и т. д. В то же время необходимо учитывать, что электронные инфор
мационные ресурсы краеведения могут являться комбинацией различных 
видов информации. Например, презентация может включать как текстовые, 
так и аудио-, видеоматериалы.

В соответствии с содержанием заложенной в ресурсе информации, 
в соответствии с его происхождением и внешними характеристиками ин
формационные ресурсы краеведения можно классифицировать по:

-  отношению к источникам появления (естественные, искусственные);
-  способу представления информации (устные, бумажные, магнитооп

тические, электронные, лазерные);
-  типу данных (текстовые, гипертекстовые, числовые, графические, 

аудио-, видео-, мультимедиа-, интернет-ресурсы);
-  характеру воздействия (визуальные, аудиовизуальные);
-  характеру создания (официальные, личные);
-  области научных знаний (история, археология, этнография, библио

графия и т. д.);
-  функциональному назначению (педагогические, архивные, библио

графические и т. д.);
-  времени создания (исторические, современные);
-  хронологическому признаку описываемых событий (дореволюцион

ный, революционный, военный, советский, современный период);
-  тематике исследования (в соответствии с выбором темы);
-  территориальному признаку (локальные, региональные).
Очевидно, что данная классификация не исчерпывает многообразия

информационных ресурсов краеведения, поскольку в связи с развитием ин
формационно-коммуникационных и информационных технологий появля
ются новые виды информационных ресурсов.

Формирование новых информационных ресурсов краеведения проис
ходит с учетом потребностей субъектов, использующих уже накопленные 
ресурсы. В результате архивы, различные фонды информации переводятся 
в электронную форму, электронные информационные ресурсы выступают 
в качестве накопителей информации.

Сегодня информатизация дополнительного образования осуществля
ется за счет интеграции таких информационных ресурсов, как документы, 
информационно-поисковые и справочные мультимедиа-системы, тренаже
ры, интернет-ресурсы.

Документ -  зафиксированная на материальном носителе информация 
[2, с. 96]. С позиции информационного ресурса краеведения «краеведче
ский документ» представляет собой документ с тематикой, содержанием и 
(или) местом публикации, связанный с краем. В связи с этим принято вы-
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д е л я т ь  е щ е  о д и н  в и д  д о к у м е н т а  -  м е с т н о е  и з д а н и е , к о то р о е  с о о т н о с и т с я  с 
р е г и о н о м  м е с т о м  и з д а н и я  н е за в и с и м о  « о т  с о д е р ж а н и я , ф и з и ч е с к о й  ф о р м ы , 
т и п а  и  в и д а  и зд а н и я , я з ы к а  и  в р е м е н и  и з д а н и я  [4, с. 2 0 ].

Д о к у м е н т  н а  т р а д и ц и о н н о м  н о с и т е л е  с о о тв е тс тв у е т  э л е к тр о н н о м у  д о к у 
м ен ту , к о то р ы й  з а  с ч е т  в в е д е н и я  в  н его  с тр у к т у р ы , н е л и н е й н о с т и , у с т а н о в л е 
н и я  ги п е р сс ы л о к , о п р е д е л е н и я  н о в о го  а л г о р и т м а  п р о ч т е н и я  и с то ч н и к а  и  м о 
д е л и  его  и н т е р п р е т а ц и и  д о п у с к а е т  к ач ес т в е н н о  н о в ы е  в о зм о ж н о с т и  р аб о ты .

И н ф о р м а ц и о н н о -п о и с к о в ы е  и  с п р ав о ч н ы е  м у л ь т и м е д и а -си с т ем ы  п р е д 
н а зн а ч е н ы  д л я  вво да , х р а н ен и я , п о и с к а  и  п р е д ъ я в л е н и я  и н ф о р м а ц и и  у ч а с т 
н и к а м  о б р а зо в а те л ьн о го  п р о ц е с с а . П р и м е р о м  с п р ав о ч н о й  м у л ь т и м е д и а -си 
с т е м ы  я в л я е т с я  м у л ь т и м е д и а -эн ц и к л о п ед и я , п р е д с т а в л я ю щ а я  с о в о к у п н о с т ь  
у ч е б н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  м о д у л е й  в м ес те  с  с о о тв е тс тв у ю щ е й  с и с т е м о й  
у п р а в л е н и я . О с о б е н н о с т ь ю  м у л ь т и м е д и а э н ц и к л о п е д и й  я в л я е т с я  к о м п ь ю 

т е р н а я  и н ф о р м а ц и о н н а я  т е х н о л о г и я ,  п о з в о л я ю щ а я  о б ъ е д и н я т ь  в  к о м п ь ю 

т е р н о й  с и с т е м е  т е к с т , з в у к , в и д е о и з о б р а ж е н и е ,  г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е ,  

а н и м а ц и ю . И м е н н о  о н а  я в л я е т с я  э ф ф е к т и в н ы м  с р е д с т в о м  п о д а ч и  у ч е б н о г о  

м а т е р и а л а ,  п о с к о л ь к у  п о з в о л я е т  с в о б о д н о  о с у щ е с т в л я т ь  п о и с к  и н ф о р м а 

ц и и , у п р а в л я т ь  п р о ц е с с о м  о б у ч е н и я . М у л ь т и м е д и а  п о з в о л я е т  о б е с п е ч и т ь  

э л е к т р о н н ы й  р е с у р с  к р а е в е д е н и я  э ф ф е к т и в н ы м и  с р е д с т в а м и  о ц е н к и  и  к о н 

т р о л я  з н а н и й , с р е д с т в а м и  п р и о б р е т е н и я  н е о б х о д и м ы х  н а в ы к о в  [1].
Э л ек тр о н н ы е  т р ен а ж ер ы  п р ед н азн ач ен ы  д л я  о т р аб о т к и  п р а к ти ч е ск и х  

у м е н и й  и  навы ков . Т ак и е  м у л ьти м ед и а -р есу р сы  т р еб у ю тс я  в  у ч е б н о м  п р о ц ессе  
д л я  о б у ч ен и я  д ей ств и я м , о т р аб о т к и  у м е н и й  и  н ав ы к о в  р е ш е н и я  задач . В это м  
сл у ч ае  о н и  о б есп еч и в аю т  п о л у ч ен и е  к р атк о й  и н ф о р м ац и и  по  тео р и и , т р е н и 
р о в к у  н а  р а зл и ч н ы х  у р о в н я х  с ам о с то я тел ь н о сти , к о н тр о л ь  и  сам о ко н тр о л ь .

Е щ е  о д н и м  и с т о ч н и к о м  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я  д о п о л н и т е л ь 
н о го  о б р а зо в а н и я  я в л я е т с я  и н те р н е т . Д а н н ы й  р е с у р с  в ы с т у п а е т  н е  то л ь к о  
к а к  и с т о ч н и к  и н ф о р м а ц и и , н о  и  к а к  и н с т р у м е н т  с о зд а н и я  и  р а з м е щ е н и я  
п р о д у к т о в  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , с р е д ы  д л я  п р о в е д е н и я  к р а е в е д ч е с к и х  
к о н к у р с о в  и  в и к т о р и н .

В  р е зу л ь т ат е  к р и т и ч е с к о го  а н а л и за  и н т е р н е т -р е с у р с о в , в  о с н о в е  к о то 
р о го  л е ж а л  п р и н ц и п  с о п о с т а в л е н и я  п р о д у к т о в , с о зд а н н ы х  п о  с х о д н о й  т е 
м ати к е  р а зл и ч н ы м и  р а зр а б о т ч и к а м и , м о ж н о  в ы д е л и т ь  о с н о в н ы е  г р у п п ы  
и н т е р н е т -р е с у р с о в , с о д е р ж а щ и х  к р а е в е д ч е с к и е  м ат е р и ал ы : эл е к т р о н н ы е  а р 
х и в ы ; эл е к т р о н н ы е  б и б л и о т ек и , к о л л ек ц и и ; и с т о р и к о -о р и е н т и р о в а н н ы е  т е 
м а т и ч е с к и е  и н т е р н е т -с а й т ы  и  п о р т а л ы ; эл е к т р о н н ы е  и с т о р и ч е с к и е  ж у р н а 
л ы  и  с а й т ы  т р а д и ц и о н н ы х  п е р и о д и ч е с к и х  и зд а н и й ; с а й т ы  м у зе ев , а р х и в о в , 
б и б л и о т ек ; с а й т ы  у ч р е ж д е н и й  о б р а зо в а н и й ; о ф и ц и а л ь н ы е , л и ч н ы е  с ай ты .

П р и ч и н а м и  в о з н и к а ю щ и х  т р у д н о с т е й  в  и с п о л ь з о в а н и и  э л е к т р о н 
н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  к р а е в е д е н и я  м о г у т  в ы с т у п а т ь :  о г р а н и 
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чение в доступе, недостаточная информационная культура участников 
образовательного процесса, отсутствие необходимого программного 
обеспечения.

Таким образом, выбор традиционных или электронных информацион
ных ресурсов краеведения во многом зависит от дидактической системы 
обучения. Вместе с тем следует отметить, что передача информации через 
электронные носители еще не является гарантией обеспечения качества до
полнительного образования. Но в то же время практика применения дан
ных ресурсов показывает, что они способствуют повышению мотивации 
слушателя к изучению курса.

На нынешнем этапе информатизации на первый план в области со
здания информационных ресурсов краеведения, ресурсного насыщения 
информационной среды выходят не только задачи их количественного на
ращивания, но и задачи научно-методического обеспечения процесса со
здания, разработка критериев применения, определение путей интеграции 
информационных ресурсов краеведения в образовательный процесс.
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