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Различные аспекты проблемы учебно-методического обеспечения достаточно шодмни 
Цйются в психолого-педагогической литературе. 

Развитие теории и практики комплексной системы обучения началось с идей фрянцуши* 
жителей. Так, Ж.Ж. Руссо в своей педагогической системе выдвинул идею об ОвёЩШШННШ 
<Мх элементов вокруг интересующих ребенка предметов и явлений. Он стремилкй НКПКсиИЬ 
1Ц1Й материал в естественные жизненные ситуации детей [4]. В философских вОЩШНИМ 
Комонского содержались теоретические предпосылки необходимости объединений (ШНИчнйШ 
Ников знания, которые сам он называл синкретизмом, выражавшемся В и 

»1)димости «всегда и везде брать вместе то, что связано одно с другим» [4, с. 130]. 
Весомый вклад в развитие комплексной системы обучения внес О. Декроли, 6м (НИИИМП 

Му обучения, которую практически осуществил в «школе для жизни, через жизнь» (ЦМмимЛЬ. 
1914). Система основывалась на потребностях ребенка в приспособлении к 01фУЖйИНЦМ 

, она получила широкую известность и оказала влияние на деятельность ледигомм Ьй)ММШ И 

В прагматической педагогике система обучения на основе комплексов строийШШ Нй 
ШЫх единиц» или проектов (целенаправленной деятельности детей), а также НИ цпшнм 
чиых жизненных ситуаций, к которым ребенок приспосабливается благодаря Пв|)й)мАйШ 

;Иксов (комплексов адаптации). 
В отечественной педагогике внедрение комплексной системы обучения свяэйНО О ИМСНМ1 

Ушинского. Идею комплексирования он выразил в виде такого комплексного ЭОДМНИй, ММ 
тигельное чтение [9]. В 70-е годы XIX века в школах начинают появляться М|МДМ»НШ 
Йные уроки, которые предопределили создание комплексного курса мир0§#ДйН1*й, П* 

цину комплексирования создаются 'нциклопедии, хрестоматии, пособия. 
послереволюционный период Наркомпрос издает «МйТврийНМ Д М 

(бразовательной работы трудовой школы» для первой ступени обучений, СоЖйини 1)ИМ 
|)И0лам обучение предполагалось строить по годам. В программах ГУСм К Ш - 1 1 Ш I I 
Принимались попытки систематизировать учебный материал по областям энйМИИ, (1|НА 
Нйкеность построения программ сохранялась. В 1930 году Наркомпрос ММ ОЖИШШШЯ 
Шеов рекомендовал сочетать их с методом проектов. На смену темам-комнникойм ПРИШЛИ 
Называемые задания-проекты («За поднятие животноводчества стран!!!», «9й Г Щ М И М 
ХИнести»). При этом одна часть проектов оставалась стабильной и с о с ш п и л й оадорМИМ 
иного образовательного учебного материала, а другая часть яаляЛййЬ гшраМММвй И 
иЙЛО от местных условий школы. 

Дальнейшее изучение данного вопроса показывает, что проблемам КОМЛЛВММИЖ ШШШШ 
ИМвсть придает рассмотрение комплексного задания как компонент* учаОМ1Ьтми*М?МММ 

1Я№ности учащихся. Это позволяет включать ученика в деятельность НО ув?1 
ПИЮ связей между структурными элементами содержания материал* у ч м м ю ЛЩ 
ШНОЯ функция задания в контексте данного подхода - научить учащииой М М И Л М М М 
Имонию знаний на основе общих способов действий. Под способами даМГкИЙ Ш Ш М И Ш 
Мйьные умения, которые понимаются как способность ученик* ООМйИТь Нв 

н)() действий) на основе синтеза знаний и умений из разных учебных Г§М П| 
ййотельных задач. I ш 

Таким образом, в историческом плане комплексность обучений риммЯФрИММИ I 
МКЁГО интеграции предметов, а не с точки зрения системности, ЦАЛМГОШВ нИ 

Мбтоенности изучения предмета. Вопросы создания комплексе» кик ПрОМТН 
йиия были недостаточно изучены. 

Сама идея создания комплексного обучающего инструмента для ОС Мб 
«Пия предмета была выдвинута достаточно давно. Так, в начале 60*Х Г0ДЯ1 
Швкеа автоматизированных средств для традиционного обучения как техничаоюй I 

но е попытками внести в учебный процесс технологию. 
До 70-х годов традиционно для учебного процесса создавались учебники, О П Д О Ш Ш М 

Иники задач и упражнений, методические разработки, наглядные пособий и г, и» Н М М 
"чйле появлялись учебники, а методические материалы некоторое армим в Я И М 

(Штельно, методика, создаваемая в отрыве от процесса конструирования учебный ПМИММ 
упншп дяиапв ия ыу пжигмпЛлтии 
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В 80-е годы в системе образования усилия управленцев, ученых, методистов, 
производственников были направлены на разработку и создание комплексного метод 
обеспечения (КМО), которое является важным и необходимым компонентом для инноа 
деятельности по оптимизации учебного процесса. 

В 1982 году инструктивным письмом № 32 Минвуза СССР «О совершенствовании! 
методической работы и высших учебных заведениях» в практику вузов вводится 
методический комплекс (УМК), который рассматривался как дидактическое средство упр 
подготовкой специалистов. Однако в 1985 году в приказе Минвуза СССР № 751 созданий 
методических комплексов по единой общей схеме признано необязательным. 

Эволюционное развитие педагогической науки и образовательной практики при 
постепенному уходу от проблем научного обоснования, разработки и использования( 
локальных средств обучения. Всё чаще в научных исследованиях [5], на конферан 
нормативных документах и даже на обычных совещаниях в учреждениях системы о6р| 
становится нормой использование словосочетания «учебно-методичевкий комплекс», 
заявляется о необходимости и педагогической эффективности разработки, создания и 
целостных УМК. 

Теоретический анализ современных исследований проблемы создания 
методического комплекса свидетельствует о неоднозначности подходов к трактовке этого I 
В соответствии с определением, приведенном в словаре «Профессиональное образе 
учебно-методический комплекс по дисциплине - это «совокупность всех учебно-метод 
документов, представляющих собой проект системного описания учебно-воспитат| 
процесса, который впоследствии будет реализован на практике» [7, с. 354]. 

Так, Е.Л. Плисецкий под УМК понимает систему средств, организационных форм и I 
обучения, функционально направленных на углубление и расширение получаемых уч*1й 
теоретических знаний и практических умений, активизацию их творческих способностей, у ( 
мотивации в изучении предмета, формирование эмоционально-ценностного отноаЦ 
окружающему миру [6, с. 154]. 

Некоторые исследователи считают, что «учебно-методический комплекс это совоц 
средств обучения, предназначенных для ученика и учителя, органически включаемых а 
обучения, использующихся не случайно и изолированно друг от друга, а в определенной в|| 
взаимосвязано и взаимообуслоленно» [2, с. 71]. 

Б.В. Пальчевский, подробно исследующий данную категорию, дает ела 
определение: «УМК - это система средств обучения (включающая научно-методи 
обеспечение), представленная через взаимосвязанные компоненты, разработанная на 
научных основаниях, единым авторским коллективом и в логике современных тех 
обучения средствиально и поэтапно (через учебные ситуации) обеспечивает осмыс 
продуктивную деятельность обучающихся и преподавателя с целью достижения педагоги 
эффекта, близкого к максимально возможному» [3, с. 8]. 

Учебные комплексы, по мнению Ю.К. Бабанского, призваны обеспечить формир 
основных научных понятий, законов и теорий, выработку умений и навыков, специфичи^ 
изучаемого предмета. Они должны способствовать развитию творческих способностей шкой 
и студентов, и их эмоциональной сферы [1]. 

З.П. Трофимовой указываются следующие функции УМК: 
- создание условий для усвоения системы знаний на уровне, определенном станд 

образования, содействие обучению их применения в типовых, стандартных и новых си1 
обеспечение получения максимального развивающего и воспитывающего эффекта, знаке 
методами исследования науки; 

- средство предварительного проектирования системно-методического обвок 
учебного процесса; 

- объединение в единое целое различных дидактических средств обучения, подчиН 
целям обучения, воспитания и развития учащихся; 

- конкретизация требований к содержанию курса предмета, знаниям, умениям и I 
учащихся, которые в обобщенном виде представлены в образовательном стандарте и 
программе, способствование их реализации [8, с. 49]. 

Характеризуя важнейшие функции УМК, отметим, что в педагогической лит| 
основное внимание уделяется рассмотрению функций, которые призваны выполнять учебно! 
учебно-методические комплекты, но в меньшей степени придается значение анализу ф^ 
осуществляемых учебно-методическим комплексом. Вместе с тем, при построений| 
необходимо иметь четкое представление о том, каковы функции (назначение) как У М К № 
так и его отдельных компонентов. К дидактическим функциям У М К как средства реал! 
непрерывного образования относятся: образовательная, научно-информаци 
о р г а н и з а и и о н н о - м е т о п и ч е г . к я я п й х / и а т ш я а м а г н а т т л и и ч т «I 
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Системообразующей функцией УМК является образовательная, так как она 0Н|ША*»МН 
И результат, который должен быть достигнут в процессе осуществлении учяАмий 
цвети: получение конкретных знаний и умений учащимися по изучаемой дисциплина И И» 
И№ к дальнейшему обучению в вузе. Все функции УМК тесно взаимовйИММЫ И 
(ййетвуя, обеспечивают реализацию учебно-воспитательного процесса. ГШИИММИМ 
Н УМК дает возможность определить требования к его структуре и еодмрмшши, 
111Нь соответствующие средства и методику обучения. 
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