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В. Л. Лозицкий
Полесский государственный университет, Пинск

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ В ИНФОРМАЦИОННО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

Статья посвящена проблеме интеграции в информационно-образовательную среду вуза 
электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам социально-гуманитарного бло
ка. Обосновываются теоретические и практико-ориентированные положения, определяющие 
их значимую роль в организации и осуществлении учебной деятельности студентов в рамках 
реализации эффективной модели подготовки специалиста - выпускника высшей профессиональ
ной школы.

Article is devoted to a problem of integration into the high school information and educational 
environment of electronic educational and methodical complexes on disciplines of the social and 
humanitarian block. The author the theoretical andpractical-focusedprovisions defining their significant 
role in the organization and ensuring educational activity of students within realization of effective 
model ofpreparation of the expert - the graduate of the higher vocational school locate.

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь и 
национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий на 2011-2015 гг. [1; 2], принятые Советом Мини
стров Республики Беларусь, в качестве одной из ведущих целей в рамках своей 
реализации выделяют существенное повышение качества образования и обеспе
чение его доступности за счет внедрения новых образовательных технологий. 
При этом одним из главных инструментов модернизации национальной системы 
образования определяется массовое внедрение информационно-коммуникаци
онных технологий в образовательную практику, а также развитие на этой осно

356



ве уже существующих и формирование новых эффективных подходов и моделей 
обучения. Существующие исследования, посвященные вопросам совершенство
вания системы вузовского образования на основе разработки и применения ин
формационно-коммуникационных технологий обучения, пока не дают целостного 
и завершенного представления о всех психолого-педагогических аспектах, опре
деляющих интеграцию данных технологий в целостный педагогический процесс. 
В современных разработках зачастую не в полной мере учитываются специфика 
и значимость этого чрезвычайно важного направления научного теоретического 
и практического поиска во взаимосвязи с осуществляемыми в Республике Бела
русь изменениями содержания вузовского социально-гуманитарного образования 
и его реструктуризацией. Вне должного внимания авторов остаются вопросы эф
фективного дидактического обеспечения самостоятельной работы студентов при 
организации и осуществлении различных видов их учебной деятельности. В дан
ной взаимосвязи рассмотрение проблемы разработки научно-методических основ 
создания и системного применения электронных учебно-методических комплек
сов (ЭУМК) и их компонентов видится нами в качестве чрезвычайно актуального 
для обеспечения повышения качества обучения в предметной области социально
гуманитарного образования.

С точки зрения практико-ориентированности определение места и роли ЭУМК 
в информационно-образовательной среде (ИОС) вуза целесообразно рассматри
вать в тесной взаимосвязи с актуальными аспектами организации и обеспечения 
образовательного процесса, соотносимыми как с национальными, так и с мировы
ми тенденциями развития высшего профессионального образования. Среди тако
вых тенденций представляется важным учитывать следующие:

• изменение организации учебной деятельности студентов с учетом сокраще
ния аудиторной нагрузки и значительным возрастанием доли самостоятельной ор
ганизуемой учебной деятельности;

• возникновение в условиях междисциплинарности новых научных дисциплин 
(например, историческая информатика);

* развитие форм получения высшего профессионального образования (в том 
числе и дистанционного);

• развитие многоступенчатой подготовки специалистов, предполагающей ори
ентированность предлагаемого психолого-педагогического обеспечения на реше
ние задачи улучшения качества образования в соответствии с едиными критерия
ми, обозначенными образовательным стандартом и предметными программами;

* видение современного выпускника высшей школы творческой личностью, 
способной самостоятельно осваивать интенсивно меняющееся социально-куль
турное пространство;

* изменение структуры и содержания блока социально-гуманитарных дисци
плин.

Обозначенные тенденции актуализируют поиск такой модели полттонки спе
циалиста в высшей профессиональной школе, в рамках реализации которой обе
спечивалось бы эффективное соединение содержания обучения с организуемой 
самостоятельной учебной деятельностью студентов в развитии их индивидуаль
ных способностей и компетенций, а также с учетом интересов профессионального 
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самоопределения и успешной социализации выпускников вузов [3; 4]. Представля
ется, что данная задача может быть решена в рамках применения специфической 
среды информационного взаимодействия - в ИОС вуза.

В трактовке А. И. Жука, Ю. И. Воротницкого и П. А- Мандрика информаци
онно-образовательная среда вуза - это многоуровневая система - среда инфор
мационного взаимодействия, которое имеет своей целью удовлетворение образо
вательных потребностей студентов, магистрантов, аспирантов и обеспечивается 
специальными аппаратными и программными средствами [5, с. 329; 6, с. 197). 
В рамш ОбОЗШЖЖеГО Л» М» ЛЛ1Ш)евым системного подхода ИОС представил- 
ет собой педагогической систему, основными принципами которой являютёй BI- 

муникативно-ориентированный подход к созданию средств обучения и дидактика 
учения [7, с. 130].

Информационное взаимодействие в рамках ИОС включает в себя субъект- 
субьектные и субьект-обьектные прямые и дистанционные отношения участников, 
а также внешние и внутренние взаимосвязи между компонентами среды, к кото
рым отнесем ссредства коммуникаций, средства доступа к информационным ре
сурсам (внешним и внутренним), собственно информационные ресурсы. Важны
ми составляющими информационных ресурсов в своей системной подчиненности 
целесообразно рассматривать (ЭУМК) по различным дисциплинам, в том числе 
и социально-гуманитарного блока. Под таковыми целесообразно рассматривать 
мощные предметные информационные образовательные ресурсы, предназначен-, 
ные для эффективного дидактического обеспечения организации и осуществления 
процесса обучения. В конкретизированном представлении ЭУМК по социально-іу-, 
манитарным дисциплинам - это программный продукт учебного назначения, обе
спечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения 
и включающий в себя организационные и систематизированные теоретически^, 
практические, контролирующие материалы, оптимизированные по отношению 
к разработанным научно-методическим основам их создания и системного приме
нения, с учетом рассматриваемой специфики содержания обучения.

Интеграция ЭУМК по социально-гуманитарным дисциплинам в систему 
обучения высшей школы является мощным фактором, детерминирующим данный 
процесс. Технологические и дидактические особенности электронных компонен
тов ЭУМК, а также функциональный потенциал ЭУМК по социально-гуманитар
ным дисциплинам при его системном применении в рамках ИОС вуза позволяет 
обеспечивать необходимые условия для организации и осуществления всех видов 
учебной деятельности студентов. При этом ЭУМК обеспечивают необходимые 
интерактивность, атрактивность и наглядность, мобильность, компактность и 
низкую стоимость тиражирования, многовариантность, многоуровневость и раз
нообразие проверочных заданий и тестов своей контрольно-диагностирующей со
ставляющей [5, с. 329; 6, с. 197].

В своем технологическом и дидактическом потенциале ЭУМК по социально
гуманитарным дисциплинам является действенным инструментарием по систем
но-методическому обеспечению учебного процесса, его проектированию и органи
зации; интегрирует в комплексе электронные и традиционные средства обученюі 
с учетом вьшоліняемой дидактической роли и специфики изучаемой дисциплины; 
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фиксирует и предъявляет требования к содержанию изучаемой дисциплины, ком
петенциям будущих молодых специалистов, определяемых в образовательном 
стандарте и учебных программах; стимулирует накопление новых знаний, иннова
ционных идей и практических разработок преподавателей, способствует развитию 
их творческого потенциала.

Внедрение ЭУМК по социально-гуманитарным предметам в систему обучения 
способствует осознанию студентами целостной картины изучаемой дисциплины, 
позволяет в значительной мере индивидуализировать обучение и обеспечить са
мостоятельное усвоение учебного материала, совершенствовать механизм и ин
струментарий контроля и самоконтроля, повысить в целом эффективность самого 
учебного процесса. В данной взаимосвязи чрезвычайно значимой представляется 
роль ЭУМК по социально-гуманитарным дисциплинам при обеспечении само
стоятельной учебной деятельности студентов. При этом самостоятельная деятель
ность студентов в процессе обучения определяется нами в качестве совокупного 
единства дидактической формы и комплекса реализуемых педагогических условий 
организации всех видов их учебной деятельности, осуществляемой без прямого 
управления преподавателем. Данное положение представляется актуальным в от
меченном нами аспекте реализации требований по осуществлению реструктуриза
ции и изменению содержания вузовского социально-гуманитарного образования 
в Республике Беларусь с учетом увеличения роли самостоятельной учебной дея
тельности студентов.

В рамках ИОС вуза педагогическая система, использующая инструмента
рий ЭУМК, позволяет системно взаимодействовать с обучаемыми и эффективно 
управлять их учебной деятельностью. При этом в структуре целостного процесса 
обучения в деятельностном аспекте осуществляется смещение акцента с препо
давания на учение - систематическую, управляемую преподавателем учебную де
ятельность студента при ее должной индивидуализации и усилении компонента 
самостоятельности. При этом активизация роли студента как субъекта осущест
вляемой учебной деятельности предполагает:

* высокий уровень мотивации деятельности;
• усиление самоорганизующего начала при вовлечении в процесс учения акту

ализируемого личностного студенческого опыта;
* выстраивание обучаемым собственной траектории учения с учетом осознания 

личных целей и прогнозируемых результатов учебной деятельности - личностных 
и профессиональных компетентностных приращений;

• выполнение преподавателем функции управления и координации, консульти
рования и экспертизы;

* реализацию проблемно-теоретического, поискового и исследовательского 
подходов в процессе обучения;

• наличие эффективного дидактического и технологического инструментария 
реализации научно-методических положений по организации и осуществлению 
учебной деятельности студентов на продуктивных уровнях.

В рамках ИОС вуза реализация всего комплекса указанных условий обуслав
ливает необходимость эффективного использования всеми субъектами процесса 
дидактического и технологического потенциала ЭУМК и требует от студента не 
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только высокой мотивированности в самоорганизации и трудолюбия, но 
и наличия определенного уровня информационной культуры, а также ее 
важной составляющей - информационной компетентности.

Информационная компетентность студента - это его личностное об
разование, т. е. присвоенная система знаний, умений и навыков работы 
с информацией, а также способность и готовность осуществлять различ
ные виды деятельности с применением этой системы, в том числе и в 
социально-гуманитарной сфере. Исходя из этого информационную ком
петентность студентов представляется Целесообразным рассматривать 
как совокупность знаниевой и деятельностной составляющих, отобража
емых через информационную грамотность и информационное поведе
ние. Информационная грамотность определяется наличием у обучаемых 
соответствующих знаний, умений и навыков применения средств инфор
мационных технологий для работы с информацией (поиск, хранение, 
обработка, передача), а информационное поведение представляет собой 
совокупность действий и деятельности обучаемых по использованию 
своей информационной грамотности в интересах решения учебных и 
прикладных задач. В результате этих действий и деятельности у студен
тов формируются личностные качества, ценностное отношение к инфор
мации, вырабатываются способы действий, способность и готовность 
адекватно реагировать на изменения, происходящие в информационном 
пространстве изучаемого предмета. Таким образом, в нашем понимании 
информационную компетентность студента в аспекте системного приме
нения ЭУМК и традиционных средств обучения по социально-гуманитр- 
ным дисциплинам целесообразно рассматривать не только как уровень 
знаний, умений и навыков, позволяющий оперативно ориентироваться 
в информационном пространстве знаниевой области, но и как значимый 
опыт в поиске, оценке, использовании и хранении информации, полу
ченной с помощью компьютерных средств, как готовность к решению 
профессиональных учебных и практических задач. При этом в условиях 
ИОС вуза направленность организуемой деятельности на формирование 
профессиональных компетенций будущих молодых специалистов опре
деляется не только через усвоение ими обобщенных знаний и умений, но 
и развитие, а также и накопление опыта решения разнообразных задач 
социально-профессиональной деятельности.

Самоуправление и самоконтроль, а также самокоррекция в процес
се учения, обозначенные обратной связью, представляют собой замкну
тый цикл внутреннего саморазвития как важного признака развиваю
щего учения у студентов. В данной взаимосвязи в условиях реализации 
всей полноты технологического и дидактического потенциала ЭУМК 
как значимой составляющей ИОС вуза чрезвычайно важным представ
ляется решение задачи по обеспечению необходимых организационно- 
методических условий для организации и осуществления эффективной 
деятельности механизма внутреннего саморазвития и высокого уровня 
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внутреннего самоконтроля обучаемых. В качестве учитываемых методических 
условий успешной интеграции ЭУМК по социально-гуманитарным дисциплинам 
в учебный процесс следует определять:

• наличие составляющей части информационной культуры субъектов процесса 
организации учебной деятельности — информационной компетентности;

• обеспечение целенаправленного взаимодействия учебной деятельности сту
дента как субъекта учения и формирующей деятельности преподавателя как субъ
екта преподавания в условиях регламентирующего воздействия системы образо
вания;

• предоставление обучаемым возможности определять индивидуальную траек
торию учения в рамках заданного механизма алгоритмизации учебных действий;

• выполнение ЭУМК своей дидактической роли через реализуемость механиз
ма управления учебной деятельностью студентов на всех этапах при ее алгорит
мизации;

•обеспечение эффективности в выполнении всего комплекса функций ЭУМК;
• обеспечение проблемно-теоретического, поискового и исследовательского 

подходов в изучении предметных курсов социально-гуманитарных дисциплин при 
комплексном применении традиционных и электронных компонентов учебно-ме
тодических комплексов в рамках ИОС;

• обеспечение обучаемого постоянной информацией о ближайших и отдален
ных целях обучения, а также степени их достижения с помощью инструментария 
ЭУМК и ИОС;

• определение показателей успешности обучения студентов, применяемых 
в контрольно-оценочном инструментарии ЭУМК, при использовании комплекса 
разноуровневых заданий, в том числе и тестовых, в соответствии с уровнями усво
ения содержания учебного материала и сформированности соответствующих про
фессиональных компетенций.

Учет данных условий целесообразен для практической реализации разрабо
танных научных положений, определяющих системное применение ЭУМК по со
циально-гуманитарным дисциплинам в рамках информационно-образовательной 
системы вуза, что может рассматриваться в качестве одной из основ научно-мето
дического обеспечения процессов компьютеризации и информатизации в высшей 
школе в целом.

В аспекте учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 
условиях развития информационно-коммуникационных технологий ЭУМК по со
циально-гуманитарным дисциплинам целесообразно определять в качестве зна
чимой составляющей информационно-образовательной среды вуза. Эффективная 
интеграция ЭУМК в ИОС вуза с учетом предлагаемых организационно-методиче
ских условий позволит на продуктивном уровне обеспечить соединение содержа
ния обучения в высшей профессиональной школе с самостоятельной учебной де
ятельностью студентов При ЭТОМ формирование прлфасеионяпкмкге компетенций 
студентов вуза - будущих молодых специалистов видится нами не столько как про
цесс передачи знаниево-деятельностных составляющих, отрабатываемым по уже 
готовым образцам на основе фиксированных ситуативных заданий и упражнений, 
а как системная реализация активных практико-ориентированных методов, форм
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и средств обучения с использованием дидактического и технологического потец 
циала ЭУМК. В рамках ИОС вуза в силу своих дидактических и технологичесст 
характеристик ЭУМК как действенное средство обеспечения процесса оргащ 
зации и осуществления обучения по социально-гуманитарным дисциплинам ш 
зволит осуществлять эффективное управление учебной деятельностью студента 
активно стимулируя и обеспечивая рациональное сочетание различных ее видов 
зависимости от результатов усвоения учебного материала и освоения соответсп) 
ющих социально-профессиональных компетенций.
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