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ет роль государства, что актуально для исследования динамики и перспектив развития современ-

ного общества.  

Проблемы законодательного регулирования государственной политики по развитию нанотех-

нологий авторам статьи видится в формировании внутреннего рынка сбыта продукции, в создании 

государственного механизма с целью превращения научных разработок в коммерческое товарное 

средство, в актуализации рынка гарантированного сбыта наукоемкой отечественной продукции, 

что должно носить в основном экономический характер. В то же время, нельзя не отметить взаи-

мосвязь между наукой, научными разработками и коммерческими ее потребителями, или рынком.  

Основными принципами государственной инновационной политики являются: системный под-

ход; консолидация средств федерального бюджета на решении приоритетных задач; широкое раз-

витие фундаментальных исследований; создание и совершенствование исследовательской инфра-

структуры; усиление роли междисциплинарного подхода; координация и организация эффектив-

ного взаимовыгодного межотраслевого и международного сотрудничества в области исследова-

ний и их практического использования.  

Понятие «инновационная национальная система» пока что не нашло своего выражения в доку-

ментах, как и не определена система управления инновационной деятельностью [5, с. 31].  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в научной литературе употребляется много 

понятий, определяющих государственное регулирование инновационными процессами, но очень 

мало внимания уделяется экономическим субъектам, которые и должны осуществлять инноваци-

онную деятельность. Наверное, это объясняется тем, что после периода рыночных преобразований 

государственная власть по–прежнему предпочитает в экономике действовать в основном метода-

ми государственного (а не рыночного) регулирования. Решение о том, что в основе развития ин-

новационной деятельности должно быть только саморегулирование рынка в целом уже признано 

ошибочным. Однако участие государства в процессе развития инновационной деятельности осу-

ществляется на уровне законодательного регулирования и в форме построения новых элементов 

государственной институциональной структуры. 
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Разработка и внедрение новых информационных технологий в систему социально–

гуманитарного образования является необходимым условием, которое позволяет повысить каче-

ство обучения. В связи с этим актуальной является проблема подготовки высокотехнологичного 

инструментария, используемого в образовательном процессе в рамках применяемых информаци-

онно–коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе и по истории. Таковым инструментари-

ем в системе вузовского исторического образования целесообразно определять электронный учеб-

но–методический комплекс  (ЭУМК). Нормативно это программный комплекс, включающий  си-

стематизированные учебные, научные и методические материалы по определённой учебной дис-П
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циплине, методику её изучения средствами информационно–коммуникационных технологий, и 

обеспечивающее условия для осуществления различных видов учебной деятельности [1]. 

Обобщение опыта разработки ЭУМК по истории Беларуси в рамках деятельности студенческой 

научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, философии и 

права ПолесГУ позволяет определить этапы разработки функциональных моделей электронных 

образовательных ресурсов. Определение алгоритмизации процесса разработки ЭУМК позволяет 

рационализировать процессную часть создания функциональной модели образовательного ресурса 

учебного назначения с учетом специфики содержательного наполнения и его структуры. Данные 

аспекты рассматривались на постсоветском пространстве, в том числе и белорусскими исследова-

телями [2–6]. 

Разработка ЭУМК является  сложным многоступенчатым процессом, на каждом этапе которого 

авторский коллектив должен решать поставленные перед ним задачи. В качестве этапов целесооб-

разно выделить: 

– формулирование концепции продукта; 

– разработка технологического сценария; 

– отбор содержания нормативно–методического и учебного материала; 

– разработка структуры ЭУМК и элементов модулей; 

– апробация и верификация реализуемой модели ЭУМК; 

– регистрация и сертификация ЭУМК. 

Формулирование концепции продукта подразумевает определение цели создания электронного 

комплекса, и его дисциплинарной направленности, предполагаемых пользователей, реализуемых 

функций. 

Разработка сценария ЭУМК подразумевает разработку структуры ЭУМК, связей между моду-

лями, методы реализации интерактивной составляющей, пользовательского интерфейса, графиче-

ского стиля и др.   

Отбор учебного содержания ЭУМК по истории Беларуси при создании функциональной моде-

ли электронного образовательного ресурса осуществлялся с учетом следующих критериев содер-

жательного наполнения: основные содержательные линии образовательного стандарта (историче-

ское время, историческое пространство, историческое развитие); многокомпонентный состав 

учебного исторического знания (теоретические, фактологические, хронологические и картографи-

ческие); этапы учебно–познавательной деятельности студентов в процессе ее алгоритмизации (ак-

туализация, усвоение, систематизация и обобщение, закрепление содержания учебного материала, 

оценка и самооценка, коррекция учащимися уровня учебных достижений). Определены формы 

представления содержания каждого модуля. Осуществлена детальная переработка и согласование 

учебного материала по объему и последовательности изучения. 

Этап разработки мультимедийных компонентов ЭУМК предполагает создание программных 

продуктов учебного назначения. В нашем случае таковыми являются интерактивные исторические 

карты. Нами учтено, что каждый разрабатываемый компонент модуля ЭУМК должен решать кон-

кретную дидактическую задачу, которую решить другим способом нельзя. Дизайн, цветовые соче-

тания и компьютерная графика должны быть умеренными чтобы не отвлекать внимание студента 

от учебного процесса. Формирование учебных модулей ЭУМК подразумевает программное и ди-

дактическое соединение его составных частей в единое целое, создание гипертекстовых ссылок 

внутри модуля. В результате модуль должен представлять собой относительно самостоятельную 

часть ЭУМК, которая может использоваться для организации полного дидактического цикла в 

процессе обучения. 

Этап практической реализация созданной модели ЭУМК по истории Беларуси предполагает 

выявление возможных ошибок и коррекцию содержательного наполнения разработанных заданий 

(процесс итеративации), машинную реализацию алгоритма и размещение (запись) программного 

продукта на избранном носителе (в том числе и с использованием облачного сервиса в рамках 

применяемых информационно–коммуникационных технологий). На данном этапе целесообраз-

ными представляются: 

– подготовка печатных методических материалов для пользователей ЭУМК для ознакомления с 

технологией применения его компонентов; 

– апробация бета–версии, а также итоговая коррекция инструментальных средств и содержа-

тельного наполнения (итеративация) ЭУМК; 

– внедрение ЭУМК в педагогическую практику и мониторинг эффективности применения. 
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Существующий опыт создания ЭУМК по истории Беларуси, создание электронных образова-

тельных ресурсов по другим социально–гуманитарным дисциплинам  в рамках деятельности сту-

денческой научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, фи-

лософии и права ПолесГУ показывает, что даже при условии представляемой полной реализации 

плановых направлений по конструированию ЭУМК, возникает необходимость возврата к тем или 

иным этапам и осуществлять коррекцию замеченных недочетов. Минимизировать необходимость 

предполагаемой коррекции создаваемого ЭУМК возможно при максимальном наилучшем выпол-

нении каждого этапа плана реализации проекта. 

Планирование работ по созданию ЭУМК, их разработка, рецензирование, согласование и 

утверждение в форме осуществляемых процедур определены нормативно в Положении об учеб-

но–методическом комплексе на уровне высшего образования, Положении об электронном учебно–

методическом комплексе по дисциплине для высших учебных заведений и методических реко-

мендациях. 

При создании и реализации функциональных моделей ЭУМК по социально–гуманитарным 

дисциплинам важна оптимизация функций структурных компонентов электронных образователь-

ных ресурсов, что предполагает определение комплекса условий их системного применения, а 

следовательно – продолжение научных обобщений и экспериментальных исследований. 
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Согласно статьи 36 Конституции Республики Беларусь каждый гражданин имеет право на сво-

боду объединений [1]. Право на объединение является одними из основных прав человека, позво-

ляющих ему активно участвовать в управлении делами общества и государства. Формирование 

правового государства в Республике Беларусь невозможно без функционирования самостоятель-

ного и независимого от государства гражданского общества, составным элементом которого яв-

ляются общественные объединения [2, с. 83]. Центральное место среди общественных объедине-

ний принадлежит профсоюзам, что обуславливается как их численным составом, так и значимо-

стью решаемых ими задач [3, с. 75]. В настоящее время возможность создавать профессиональные 

союзы признается законодательством всех демократических государств, что отражается в соответ-

ствующих конституционных статьях [4, с. 44]. 
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