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В. Л. Лозицкий
Полесский государственный университет, Пинск

ОПТИМИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 
ПРИ СОЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Статья посвящена одному из аспектов проблематики создания и применения 
электронных средств обучения по дисциплинам социально-гуманитарного цикла - 
оптимизации корректирующей функции. На основании системного исследования 
теоретических и практико-ориентированных подходов к разработке и использо- 
ланию в учебном процессе электронных средств обучения, а также личного педа
гогического опыта автором определяются пути и средства повышения эффек
тивности создания и применения данного компонента учебно-методического ком
плекса.

The article is devoted to one of the aspects of problematics of creation and application 
of electronic tutorials on disciplines of a socially-humanitarian cycle - optimisation of 
correcting function. On the basis of system research theoretical and practikal approaches to 
working out and use in educational process of electronic tutorials, and also personal 
pedagogical experience by the author ways and means of increase of efficiency of creation 
and application of the given component of an methodical complex are defined.

В соответствии с положениями программы Комплексной информатиза
ции системы образования Республики Беларусь на 2007-2010 годы в каче
стве одной из важнейших задач определена разработка и внедрение нацио
нальных информационных образовательных ресурсов, электронных 
средств обучения, а также научного и учебно-методического обеспечения 
процессов информатизации образования [1]. Для решения актуализируе
мых задач с учетом специфики предметов социально-гуманитарной на
правленности представляется важным определение теоретических и прак
тико-ориентированных положений, учет которых поможет преодолеть гос
подствующий в настоящее время в педагогической практике эмпирический 
и фрагментарный, ориентированный на преобладание репродуцирования 
учебного материала, уровень использования электронных средств обуче
ния. В качестве одной из таких основ целесообразно рассматривать поло
жение об оптимизации корректирующей функции электронных средств 
обучения, что связано с учетом полноты их технологического и дидакти
ческого потенциала, особенностей процесса познания, возрастных особен
ностей студентов, спецификой предметного обучения.

В общетеоретическом и практическом аспектах оптимизация указан
ной функции электронных средств обучения представляется целесообраз
ной не только в рамках процесса создания программных продуктов, но и 
для максимально эффективного выполнения ими своей дидактической 
роли, а также для разработки и реализации научно обоснованных мето
дов, приемов и средств системного применения электронных и традици
онных компонентов УМК по социально-гуманитарным дисциплинам.

Проведенный нами анализ практики использования электронных 
средств обучения по социально-гуманитарным дисциплинам показывает, 
что технологический и дидактический потенциал применяемых в процес
се преподавания социально-гуманитарных дисциплин ЭСО оптимизиро
ван не в полной мере. Существующая диспропорция в сторону преобла
дания выполнения электронными средствами обучения репродуцирова
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ния учебного материала и контрольно-оценочной функции свидетель
ствует об острой необходимости оптимизации их функциональной со
ставляющей, в том числе и инструментария коррекции при создании и 
применении электронных компонентов учебно-методических комплексов 
дисциплин социально-гуманитарного направления.

Оптимизация корректирующей функции электронных средств обуче
ния по социально-гуманитарным дисциплинам обусловлена:

* потребностью в создании адаптированных задачам вузовского соци
ально-гуманитарного образования ЭСО;

* необходимостью эффективного осуществления электронными сред
ствами обучения своей дидактической роли по управлению процессом 
усвоения учащимися многокомпонентного состава учебных знаний на 
всех этапах учебно-познавательной деятельности при ее алгоритмизации;

* потребностью в разработке и реализации эффективных методов, при
емов и средств системного применения электронных и традиционных 
компонентов УМК по предметам социально-гуманитарного цикла.

В методике обучения по предметам социально-гуманитарной направ
ленности остается не полностью решенной проблема учета ряда важных 
положений дидактики, обусловливающих специфичность применения ЭСО 
в учебном процессе. При осуществлении взаимообусловленной конт
рольно-оценочной и корректирующей деятельности для определения каче
ства обучения целесообразно сравнивать степень обученности учащихся в 
зоне актуального развития с их максимальными возможностями в зоне 
ближайшего развития, проявляемыми при постепенном усложнении 
предъявляемого задания до тех пор, пока учащийся не сможет выполнить 
его самостоятельно (но сможет выполнить при оказании ему йомощи пре
подавателем или при обращении к функции пояснения в рамках инстру
ментария используемого ЭСО). Применение таким образом положений те
ории алгоритмизации обучения и управления учебно-познавательной дея
тельностью учащихся обусловливает возможность постепенного перехода 
обучаемого с одного уровня усвоения на другой при условии успешного 
осуществления процесса коррекции. При этом, соглашаясь с М. Е. Бершад
ским и В. В. Гузеевым, мы будем понимать коррекцию «как анализ, разви
тие и распространение успешных решений» [2, с. 95].

Оптимизация корректирующей функции ЭСО в соответствии с методи
ческим принципом реализации деятельностного подхода в обучении 
предполагает определение перечня специальных умений, формирование 
и развитие которых у учащихся обеспечивает достижение целей социаль
но-гуманитарного образования. Так, системное использование электрон
ных и традиционных компонентов УМК по истории, которое предполага
ет сочетание знаниевого и деятельностного компонентов содержания ис
торического образования, обеспечивает эффективное усвоение учащи
мися учебной информации через формирование общеучебных и специ
альных исторических умений. К таковым относятся: локализация истори
ческих событий, явлений, процессов во времени и пространстве; анализ 
содержания исторических документов; ознакомление с различными точ
ками зрения на исторические события и деятельность их участников и оп
ределение собственного отношения к ним, а также реконструкция и ин
терпретация исторических фактов. Степень сформированности данных 
умений у учащихся определяется в соответствии с требованиями интег
ральной десятибалльной шкалы оценивания их учебных достижений.
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При этом важно учитывать, что структура ЭСО, предназначенного для 
изучения социально-гуманитарных дисциплин, может быть выстроена с 
использованием хронологического и блочно-тематического принципов 
конструирования содержания учебного материала при ведущей роли те
оретических знаний с учетом уровней его усвоения. В этой связи важно 
отметить, что при создании электронного средства обучения в качестве 
возможного вариативно применим и иной принцип структурирования и 
содержательного наполнения ЭСО - блочно-модульный (проблемно-мо
дульный). В структуре ЭСО, создаваемых по данному принципу, учебный 
материал, предъявляемый для усвоения, структурируется по темам, пред
ставляющим собой относительно завершенные модули учебной инфор
мации. При этом каждый из предъявляемых пользователю модулей осве
щает одну из предметно-научных проблем. В этом случае алгоритм усво
ения содержания учебного материала вариативно определяется по каж
дому из модулей, а выполнение корректирующей функции ЭСО оптими
зировано:

• измерение уровня учебных достижений на входе (входное тестирова
ние по ранее изученному материалу);

• ознакомление с фактологическим и теоретическим содержанием ново
го учебного материала с использованием гипертекста (ссылки на термины 
и понятия, размещенные в глоссарии ЭСО, а также имеющийся видеоряд);

• закрепление усвоения учебного материала посредством работы с 
кроссвордами по понятийному и терминологическому аппарату, а также 
заданиями на знание фактологии при использовании динамических кар
тосхем (при режиме оказания помощи и возможности перехода к следу
ющему заданию только после достижения правильного ответа);

• тренинговое тестирование в режиме возможности использования ин
формационной помощи и перехода к следующему заданию только после 
достижения правильного ответа, что предполагает реализацию корректи
рующей функции ЭСО (осуществляется промежуточный тестовый конт
роль с представлением результатов и статистических данных по верным 
ответам в рамках оценивания результатов учебно-познавательной дея
тельности учащихся по десятибалльной системе, релаксопедия на основе 
предъявляемых игровых и видеофрагментов);

• итоговый тематический тестовый контроль (ограничен по времени 
выполнения и не предполагает возможности использования информаци
онной помощи).

Выбор форм заданий для максимальной и эффективной реализации в 
рамках применения ЭСО функций осуществляется с использованием тех
нологии обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Завер
шается изучение предметного курса итоговым тестовым контролем. По
добная дидактическая структура модулей представляется оптимальной 
при реализации технологического подхода по наиболее полному усвое
нию учебного материала.

В качестве основных требований для оптимизации корректирующей 
функции электронных средств обучения можно выделить следующие:

• мотивированность;
• своевременность;
• направленность на решение конкретной проблемы;
• соответствие возможностям учащихся и доступность для них;
• адекватность тем затруднениям, которые испытывают учащиеся;
• лаконичность учебной информации.
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Выполнение данных требований позволит эффективно осуществлять 
процесс коррекции усвоения содержания учебного материала и спосо
бов деятельности до продуктивных уровней.

При оптимизации корректирующей функции ЭСО нами рассматрива
ются в качестве продуктивных результаты учебной деятельности учащих
ся на четвертом и пятом уровнях усвоения содержания учебного матери
ала в соответствии с показателями интегральной десятибалльной шкалы 
оценивания. Такая позиция обусловлена тем, что выполнение учащими
ся заданий, предусматривающих мыслительные операции анализа, синте
за, индукции, дедукции, конкретизации, систематизации, обобщения, сви
детельствует об интеллектуальном развитии обучаемых. В этой связи 
представляется необходимым отметить, что одним из важнейших условий 
эффективной реализации контрольно-оценочной и корректирующей фун
кций электронных средств обучения является достижение учащимися 
уровня понимания содержания учебного материала. На основании пони
мания осуществляется перевод содержания учебного материала в долго
временную память, в том числе при его многократном вариативном по
вторении [2, с. 143]. Достижение обучаемым уровня понимания содержа
ния учебного материала необходимо, на наш взгляд, рассматривать в ка
честве существенной характеристики осуществляемого процесса обуче
ния, которая значима для оценки его успешности и эффективности.

Корректирующая функция электронных средств обучения реализуется 
в тренинговом режиме. Данный режим при неправильно выполненном 
задании предусматривает для учащегося возможность повторного ответа 
после ознакомления с учебным материалом, представленным в ЭСО или 
в учебном пособии на печатной основе, для получения более высокой от
метки (балла). В данном случае мы используем мотивацию учащегося 
как на получение более высокой отметки, так и на достижение более вы
сокого уровня усвоения содержания учебного материала. Оптимизация 
корректирующей функции электронных средств обучения предполагает 
выстраивание в соответствии с дидактическими требованиями инстру
ментария режима помощи. Функционально данный режим служит сред
ством коррекции знаний и активизации мыслительной деятельности обу
чаемых [3, с. 54]. Реализация данного режима возможна через выполне
ние поэтапной процедуры, которая первоначально предусматривает ока
зание косвенной помощи, ориентированной на использование справоч
ного материала ЭСО, а затем непосредственно на подсказку или правиль
ный ответ [4, с. 541; 5, с. 77-78]. Осуществление косвенной помощи пред
полагает также наличие возможности использовать как общетеоретичес
кий материал, так и конкретизированную учебную информацию, необхо
димую для формулирования правильного ответа, а также ссылки на ис
точники информации или систему наводящих вопросов. Такая косвенная 
помощь, осуществляемая при использовании электронных средств обу
чения, представляется более предпочтительной по сравнению с прямой, 
так как она стимулирует мыслительную активность обучаемого.

Представляется целесообразным в качестве необходимых условий оп
тимизации корректирующей функции ЭСО выделить следующие:

• использование положений теории алгоритмизации обучения и управ
ления учебно-познавательной деятельностью учащихся;

• системное применение электронных и традиционных компонентов 
УМК в их сочетании при учете возможности оказания компьютерной 
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поддержки при проведении системы учебных занятий и планировании их 
структуры;

• представление содержания учебного материала по хронологическому 
или проблемно-модульному принципам в соответствии с многокомпо
нентным составом учебных знаний при ведущей роли теоретических зна
ний, что обеспечивает проблемно-теоретический уровень изучения пред
метного содержания;

• реализацию алгоритма познавательных действий учащихся, предло
женного И. Ф. Харламовым, который заключается в первоначальном фор
мировании общих представлений о теоретическом содержании изучаемой 
темы; в дальнейшей ее конкретизации через усвоение каждого отдельного 
учебного элемента темы; в проведении тренинговой работы при выпол
нении комплекса разноуровневых заданий; § повторении, систематизации 
и обобщении изучаемого материала [6; 7];

• предоставление учащимся возможности определять индивидуальную 
траекторию обучения, которая связана с доступом к различным видам 
учебных информационных ресурсов, с определением последовательнос
ти выполнения заданий в зависимости от их уровней сложности, а также с 
использованием режимов тренинга и подсказки для закрепления содер
жания учебного материала;

• определение специальных учебных умений, формирование которых 
у обучаемых обеспечивает достижение целей социально-гуманитарного 
образования и оценивается в соответствии с положениями интегральной 
десятибалльной шкалы;

• определение в качестве показателей учебных достижений учащихся 
степени их обученности в соответствии с общепринятой таксономией 
уровней усвоения, а также диагностирование обучаемости на основе со
поставления показателей обученности на различных этапах учебно-позна
вательной деятельности;

• применение критериально-ориентированного подхода к созданию ди
агностического инструментария в соответствии с уровнями усвоения уча
щимися многокомпонентного состава содержания учебного материала;

• создание комплекса разноуровневых вопросов и заданий, ориентиро
ванных на выявление у обучаемых уровня усвоения содержания учебно
го материала;

• применение форм тестовых заданий, ориентированных на определе
ние правильной последовательности элементов и установление соответ
ствия между ними для выявления факта достижения учащимися продук
тивных уровней учебно-познавательной деятельности.

В условиях осуществления разноуровневого подхода к оценке успеш
ности учебной деятельности обучаемых и коррекции достигнутых ими 
уровней усвоения содержания учебного материала является актуальным 
создание адаптированного по отношению к имеющимся дидактическим 
требованиям инструментария, в качестве которого с учетом специфики 
предметной направленности могут рассматриваться электронные сред
ства обучения. Оптимизация корректирующей функции электронных 
средств обучения предполагает реализацию данного процесса в рамках 
комплексного подхода к использованию технологических и дидактических 
характеристик электронных компонентов учебно-методических комплек
сов, а также учет разработанных положений педагогической теории и 
практики для эффективного и полного использования потенциала ЭСО.
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Учет обозначенного подхода к оптимизации корректирующей функции 
ЭСО по истории позволит разработать эффективные методы, приемы и 
средства системного применения электронных и традиционных компо
нентов учебно-методического комплекса в социально-гуманитарной дис
циплинарной области.
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