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луг, павышэнне іх узроўню і якасці, павелічэнне аб’ѐмаў для жыхароў сяла, паляпшэнне куль-

турнага абслугоўвання аддаленых вѐсак; рэалізацыі праграмы рэстаўрацыі, рэканструкцыі і за-

хавання прыярытэтных гісторыка–культурных каштоўнасцей беларускага народа, уключэнне іх 

у культурны і турыстычны абарот; вызначэнне і аднаўленне ў рэгіѐнах краіны найбольш знач-

ных сельскіх гістарычных сядзіб з мэтай выкарыстання ў якасці аб’ектаў культурна–дасугавай 

дзейнасці; распрацоўцы і ўкараненню рацыянальнай сістэмы размяшчэння сельскіх устаноў 

культуры; забеспячэнню рэалізацыі кадравай палітыкі па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы 

спецыялістаў культуры і мастацтва на аснове ўкаранення новых адукацыйных тэхналогій; 

стварэнню пры сярэдніх спецыяльных навучальных установах культуры і мастацтва ў абласных 

гарадах кансультацыйных цэнтраў для аказання метадычнай дапамогі і выяўлення на сяле адо-

раных дзяцей і таленавітай моладзі. 

Як можна заўважыць, пералічаныя задачы на 2006–2010 гг. цалкам адпавядалі прыярытэтам 

дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры, якія былі заканадаўча замацаваны яшчэ ў 1991 г. На 

жаль, сярод іх не знайшлося месца для задач, накіраваных на захаванне, развіццѐ і распаўсюд-

жанне нацыянальнай мовы (новае палажэнне рэдакцыі Закона ―Аб культуры‖ 2004 г.), а такса-

ма стварэнне, распаўсюджанне і папулярызацыю твораў мастацкай літаратуры і мастацтва для 

дзяцей і моладзі. 

Такім чынам, на працягу вывучаемага перыяду асноўныя мэты дзяржавы ў галіне культуры 

ў вывучаемы перыяд істотна не змяніліся. Яны былі накіраваны на рэалізацыю правоў гра-

мадзян у галіне культуры, забеспячэнне ідэалагічнай і палітычнай незалежнасці культуры, сва-

боду творчасці, фінансавую і матэрыяльную падтрымку культуры і сацыяльную абарону яе ра-

ботнікаў, фарміраванне эстэтычнага жыццѐвага асяроддзя. Пры гэтым асноўныя прыярытэтныя 

напрамкі рэалізацыі дадзеных мэтаў на працягу дваццацігадовага перыяду карэкціраваліся пад 

уздзеяннем сацыяльна–эканамічных працэсаў. 
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Проведение комплекса теоретических исследований и практических мероприятий, осу-

ществленных в рамках реализации актуальных направлений Национальной программы уско-

ренного развития услуг в сфере информационно–коммуникационных технологий на 2011–2015 

годы [1] в своей результирующей части предполагает осуществление рефлексии со стороны 

руководителю одного из научных коллективов, проводивших комплекс научных исследований 

в данной области, сделать ряд обобщений, чрезвычайно значимых для будущих перспективных 

проектов по созданию образовательных информационных ресурсов по социально–

гуманитарным дисциплинам. 

В 2011 г. решением Министерства образования Республики Беларусь и Национального ин-

ститута образования для выполнения отраслевой научно–технической программы «Разработка 

электронных образовательных ресурсов  для дошкольного, общего среднего, специального, 

высшего педагогического и дополнительного образования педагогических работников» 

(«Электронные образовательные ресурсы» на 2012 – 2014 годы) были созданы временные 

научные коллективы (ВНК). Для реализации проектных задач авторами – членами ВНК реша-

лись теоретические проблемы разработки структуры, содержательного наполнения и оптими-

зации всей полноты функций создаваемых информационных ресурсов по учебным предметам 

«Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение» на основании технологическо-

го потенциала облачного сервиса платформы «MOODLE». 

В совокупности поставленных задач для оптимизации корректирующей функции разрабаты-

ваемых информационных ресурсов и электронных средств обучения (ЭСО) по социально–

гуманитарным дисциплинам исследователи должны были опираться на четкое представление 
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механизма коррекции в системе организации учебно–познавательной деятельности с учетом 

специфики предметного обучения, а также технологических и дидактических возможностей, 

предоставляемых средствами облачных сервисов. 

Авторами учитывалось, что в научно–методическом плане оптимизация корректирующей 

функции ЭСО как элементов предметных электронных учебно–методических комплексов 

(ЭУМК) чрезвычайно значима в рамках создания моделей и дальнейших практических образ-

цов информационных ресурсов – программных продуктов, адаптированных задачам историче-

ского образования. Данный аспект важен для достижения максимально эффективного выпол-

нения дидактической роли ЭСО, интегрируемых в процесс обучения истории, а также для раз-

работки и реализации положений методики системного применения предметных электронных 

компонентов учебно–методических комплексов по социально–гуманитарным дисциплинам. 

Теоретическая и практическая стороны решения поставленных задач актуализированы требо-

ваниями, предъявляемыми Национальной программой ускоренного развития услуг в сфере ин-

формационно–коммуникационных технологий и Концепцией информатизации системы обра-

зования Республики Беларусь на период до 2020 года [1; 2]. 

Нами учтены положения дидактики, опирающиеся на понимание специфики использования 

ЭСО в процессе обучения истории, а также обоснование алгоритмизации обучения и управле-

ния учебно–познавательной деятельностью учащихся, что предполагает возможность посте-

пенного перехода обучаемого с одного уровня усвоения на другой при условии успешно осу-

ществленной коррекции. При этом, соглашаясь с В.Ф. Берковым, М.Е. Бершадским и В.В. Гу-

зеевым [3–5], мы опираемся на контекстное понимание коррекции в качестве процесса анализа, 

развития и распространения успешных дидактических решений. 

В этом аспекте в качестве основных требований для оптимизации корректирующей функции 

интегрируемых в процесс обучения истории информационных ресурсов целесообразно выде-

лить следующие: 

– мотивированность и своевременность; 

– направленность на решение конкретной дидактической проблемы; 

– соответствие возможностям обучаемых и доступность для них; 

– адекватность затруднениям, испытываемым обучаемыми; 

– лаконичность предъявляемой учебной информации. 

Выполнение данных требований позволит эффективно осуществлять процесс коррекции 

усвоения содержания учебного материала и способов деятельности до достигаемых продуктив-

ных уровней. При этом, важным условием эффективной реализации корректирующей функции 

ЭСО представляется достижение обучаемым уровня понимания содержания учебного истори-

ческого материала, что следует рассматривать в качестве существенной и значимой характери-

стики самого процесса обучения. Следует отметить, что в совокупности с контрольно–

оценочной реализация корректирующей функции компонентов электронных информационных 

ресурсов позволяет: 

– автоматически обрабатывать информацию о текущих и итоговых результатах изучения 

учащимися учебной дисциплины; 

– осуществлять контроль результативности и качества учебного процесса; 

– сопоставлять результаты контроля с предъявляемым эталоном; 

– качественно реорганизовать деятельность учителя и учебный процесс с увеличением доли 

занятий с применением ЭСО; 

– прогнозировать успешность обучения учащихся и представлять методические рекоменда-

ции по управлению процессом обучения и его коррекции в сторону улучшения результирую-

щей качественной составляющей; 

– стимулировать творческую деятельность как учащихся, так и педагогов, формируя и раз-

вивая высокую мотивацию к продуктивной учебной деятельности, к продуктивной рефлексии, 

самообразованию и поиску новых форм и путей обучения. 

При оптимизации корректирующей функций ЭСО, содержательно ориентированных на ис-

пользование в системе социально–гуманитарного образования, целесообразен алгоритм ее вы-

полнения. Применительно к осуществлению процесса обучения истории Беларуси на третьей 

ступени общего среднего образования, опосредованного использованием информационно–

коммуникационных технологий, данный аспект раскрыт в завершенном авторском монографи-

ческом исследовании [6, с. 77–81]. 
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В соответствии с предлагаемым алгоритмом электронные средства обучения, применяемые 

в системе организации учебной деятельности с использованием информационно–

коммуникационных технологий,  должны отображать цели обучения истории через его резуль-

таты, конкретизированные в деятельностном компоненте интегральной десятибалльной шкалы 

оценивания, который основывается на традиционной таксономии уровней усвоения, использу-

емой в советской дидактике. Педагогически целесообразным представляется также базирова-

ние применяемых ЭСО на эталонах оценивания результатов обучения, оформленных норма-

тивно в образовательном стандарте. 

Следует учитывать, что при осуществлении корректирующей деятельности для определения 

качества обучения целесообразно сравнивать степень обученности учащихся в зоне актуально-

го развития с их максимальными возможностями в зоне ближайшего развития, проявляемыми 

при постепенном усложнении задания до тех пор, пока учащийся не сможет выполнить его са-

мостоятельно (но сможет выполнить при оказании ему помощи учителем или при обращении к 

функции пояснения в рамках инструментария ЭСО). При этом, оптимизация корректирующей 

функции ЭСО по истории предполагает выстраивание в соответствии с отмеченными требова-

ниями инструментария режима помощи. Функционально данный режим служит средством кор-

рекции знаний и активизации мыслительной деятельности обучаемых. Алгоритмически реали-

зация данного режима предполагает первоначально оказание косвенной помощи, ориентиро-

ванной на использование справочного материала ЭСО, а затем непосредственно на подсказку 

или правильный ответ. Осуществление косвенной помощи предполагает также наличие воз-

можности использовать как общетеоретический материал, так и конкретизированную учебную 

информацию, необходимую для формулирования правильного ответа, а также ссылки на ис-

точники информации, или систему наводящих вопросов. Такой механизм коррекции представ-

ляется более предпочтительным с учетом максимального стимулирования мыслительной ак-

тивности обучаемых. 

Оптимизация корректирующей функции ЭСО по истории предполагает комплексный под-

ход к использованию их характеристик, а также учет разработанных положений педагогиче-

ской теории и практики для эффективного использования существующего технологического и 

дидактического потенциала. В ходе теоретических исследований и последующей практической 

реализации создаваемых моделей информационных ресурсов по социально–гуманитарным 

дисциплинам, авторами – членами ВНК было учтено, что применение средств облачных серви-

сов выводит на качественно новый уровень осуществление учебной деятельности в процессе 

обучения, опосредованного применением средств информационно–коммуникационных техно-

логий. Данный процесс, как и системная включенность в него всех участвующих субъектов 

эволюционируют в сторону качественной мобильности. Учащиеся интегрированы в систему 

обучения в любое удобное для них время и в любом месте, где есть подключение удаленного 

доступа через Internet. Само обучение в характерной интерактивности информационно–

образовательной среды позволяет ученикам на том или ином этапе (в том числе и на этапах ре-

флексии, коррекции учебно–познавательных действий) осуществлять обратную связь с учите-

лем. Например, через оценивание (самооценивание) и комментирование результатов создавае-

мых индивидуально или в группах образовательных проектов по истории. 

Как свидетельствует экспериментальная апробация созданных проектов на платформе 

«MOODLE», масштабная технологизация процесса применения облачных сервисов и использо-

вание в моделировании урока истории элементов справочно–информационного, контрольно–

диагностического и интерактивного модулей информационных ресурсов позволяет качественно 

индивидуализировать профессиональную деятельность учителя в сторону усиления ее творче-

ской составляющей. 
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В развитии общества в начале XXI века обозначилась смена приоритетов, на которые ориен-

тируются в своем движении вперед наиболее успешные и продвинутые страны.  На смену сы-

рьевой ориентации (присуще для периода до  начала XX века) и технологической (практически 

весь XX век) выдвинулось новое направление, которое характеризуется следующими особен-

ностями. Пришло осознание того, что настоящей ценностью в наше динамичное время является 

наличие высокообразованного человеческого капитала. Таким образом, не только  решение де-

мографических проблем, но и успешная образовательная политика станут залогом будущих 

успехов. Именно поэтому многое предстоит сделать и для создания более сбалансированной 

профессиональной структуры образования – для этого необходимо продолжить реформу обра-

зовательной системы [1, c.29]. Процент населения с высшим и средним специальным образова-

нием в Беларуси достаточно высок, и при этом национальная система образования испытывает 

трудности в плане обеспечения надлежащей структуры занятости . Недостатки имеют место на 

всех уровнях: и в системе общего среднего образования, и в системе среднего профессиональ-

ного образования, и в системе высшего образования. 

Современный этап развития нашего общества характеризуется многочисленными призыва-

ми к овладеванию инновационными технологиями  и внедрению инновационных методов 

управления как экономикой, так и обществом в целом. Инновационные технологии в свою оче-

редь предполагают не только наличие каких–то совершенных машин и механизмов, но также и 

методов управления ими и методов их эксплуатации. 

Принятая не так давно в нашей стране стратегия на ограничение допущенных к получению 

высшего образования выпускников средних школ, на наш взгляд, вступает в некоторое проти-

воречие с изложенным выше тезисом. Использование в качестве критерия для отбора потенци-

альных абитуриентов показателей их успеваемости в школе носят достаточно искусственный и 

подчас не до конца обоснованный  характер. Не только здравый смысл,  но и весь исторический 

опыт человечества свидетельствует о пагубности подобного подхода. 

Американские психологи проанализировали биографии 400 величайших деятелей в области 

науки, техники и искусства [2]. Оказалось, что 240 из них, а это ни много ни мало 60% от обще-

го числа, в школе не отличались высокими показателями в учѐбе. А некоторые из них вообще 

были отпетыми «двоечниками». Возглавляют это почетный список Альберт Эйнштейн и Исаак 

Ньютон, Томас Эдисон и Константин Циолковский, Чарльз Дарвин и Блез Паскаль. Туда же 

попали «неуч» английской словесности Нобелевский лауреат по литературе сэр Уинстон Чер-

чилль, русские писатели Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир Маяковский и Иосиф Бродский. 

Насколько беднее стало человечество, если бы оно не обладало той суммой знаний, которую 

внесли в сокровищницу  мысли эти люди. А это могло произойти при подходе, который нам 

пытаются преподнести как акт гуманизма и высшей справедливости при поступлении в ВВУ-

Зы. 

Всемирная декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1968, одним 

из постулатов провозгласила доступность образования как одной из общечеловеческих ценно-

стей. При этом правда подразумевалась доступность к начальному образованию. Советский 

Союз продемонстрировал миру преимущества социализма и ввѐл всеобщее среднее образова-

ние, что явилось одним из факторов успешного развития страны на конкретном историческом 

этапе. После этих достижений минуло уже почти полвека, развитие социума и технологий про-
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