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ОБРАЗОВАНИЕ

Э.Г. Скибицкий

Информационно-образовательная среда вуза: цель или 
средство в обеспечении качества образования?

Развитие образования сопровождается появлением в пе-
дагогической науке новых дефиниций, пополнением значения 
существующих и  устареванием невостребованных понятий. 
Этот процесс усиливается с разработкой инновационных  тех-
нологий, обусловленных проникновением в сферу образова-
ния средств информатизации.

В психолого-педагогической литературе последнего деся-
тилетия, посвященной информатизации образования, встре-
чаются такие термины, как «информационно-образовательное 
пространство», «информационно-образовательная среда». Эти 
термины относятся к различным аспектам педагогики и ин-
форматики.

Термин «информационно-образовательная среда» (ИОС) 
обозначает новую сущность интеграции образовательной и 
информационной сред. Изучение литературы показало, что 
ИОС трактуется как системно организованная совокупность 
информационного, технического и учебно-методического обе-
спечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 
образовательного пространства [1]; единое информационно-
образовательное пространство, построенное с помощью инте-
грации информации на традиционных и электронных носите-
лях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаи-
модействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, рас-
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пределенные базы данных, учебно-методические комплексы и 
расширенный аппарат дидактики [2]; совокупность взаимос-
вязанных подсистем, целенаправленно обеспечивающих пе-
дагогический процесс (например, информационная, техниче-
ская, дидактическая, методическая) и др. Как видим, в  данных 
определениях акцент делается на информационном характере 
среды, поскольку информационно-знаниевые потоки состав-
ляют основу взаимодействия системы «человек−компьютер». 
Современные образовательные процессы не могут проходить 
без включения в  обучение широкого спектра информацион-
ных ресурсов, без развития умений обработки и представле-
ния информации. Информационная среда, созданная на базе 
высокотехнологических средств информатизации, видится как 
составная часть среды процесса обучения в вузе. Большинство 
исследователей рассматривают ИОС в рамках решения задач 
совершенствования дидактической теории и практики приме-
нительно к резко изменяющимся  социально-экономическим 
условиям. Они описывают модель педагогического процесса, 
в которой реализуются дидактические возможности иннова-
ционных технологий, позволяющие эффективно организовать 
индивидуальную и коллективную работу педагога и студентов, 
а также интегрировать различные формы и стратегии освое-
ния знаний по  учебной дисциплине, направленные на разви-
тие целенаправленной самостоятельной познавательной дея-
тельности обучающихся. Можно выделить три типа сред: ори-
ентированные на  представление знаний,  на самостоятельную 
деятельность  по приобретению знаний, а также  смешанный 
тип сред. Рассмотрим кратко их содержание.

Первое понимание ИОС связано с аппаратно-программной 
моделью изучаемой области знания, в которую встраивается 
определенная методика  обучения. В создании  сред активно ис-
пользуется когнитивный подход, в основе которого лежит опора 
на внутреннюю структуру человеческого знания, на системно-
структурные свойства изучаемой учебной дисциплины. Такие 
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среды  устанавливаются  как на локальном компьютере, так и в 
сетевой среде. Среды первого типа могут быть как «открыты-
ми», например, когда программные оболочки позволяют педаго-
гу заменить или внести новое содержание, так и «закрытыми». 
Внешние информационные ресурсы (распределенные базы дан-
ных, виртуальные библиотеки, электронные учебные пособия и 
пр.) включаются в процесс обучения, но используются, как пра-
вило, в организационном контексте, как дополнение к содержа-
нию основного курса по той или иной области знаний.

Для второго типа  характерно убеждение, что обучение яв-
ляется органичной производной структуры взаимодействия, 
поэтому упор делается на процессы, лежащие в основе форми-
рования того или иного навыка. Истоки такого подхода рас-
крыты в теориях Л.С. Выготского и его последователей. Они  
рассматривают обучение как активный процесс, в котором 
обучающийся играет роль «конструктора» знаний, а процесс 
«конструирования» знаний базируется на его текущих и про-
шлых знаниях [3].  В большинстве зарубежных исследований 
на протяжении последних двух десятилетий информационно-
образовательные среды рассматриваются с позиций их деятель-
ного и конструктивного характера. Такое  понимание среды 
базируется на концепции самостоятельного обретения знаний 
в процессе решения педагогических задач, разработанных в 
рамках конструктивной когнитологии. Согласно данному взгля-
ду обучение в ИОС является активным процессом, направлен-
ным на извлечение, конструирование знания, а не просто на его 
воспроизведение. Обучение в такой трактовке выполняет роль 
поддержки конструктивных усилий обучающегося по самостоя-
тельному освоению знаний,  умений и навыков [4, с. 12–14; 5, 6 ].

Анализ современных российских и зарубежных исследо-
ваний показывает, что в последние годы происходит стирание 
различий между этими типами сред и формируются среды, ко-
торые интегрируют оба подхода, то есть среды, представляю-
щие собой источник учебно-методического знания в конкрет-
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ной области и одновременно высокоструктурированную сре-
ду для организации различных форм самостоятельной работы. 
Они открыты как для педагога, так и  обучающегося. Кроме 
того, среды позволяют дополнять содержание и вносить в него 
коррективы, а также представлять результаты  учебной дея-
тельности в этой среде, формировать педагогический монито-
ринг. Коммуникационные процессы  в такой ИОС обеспечива-
ют дидактический, методический, психологический  и органи-
зационный фон обучения и являются центральным элементом 
педагогического процесса в учебном заведении.

При построении ИОС в вузе решается ряд задач, связанных 
с проектированием, конструированием и внедрением педагоги-
чески полезного дидактического обеспечения в образователь-
ную практику. В качестве исполнителей выступают (рис. 1). 

Разработка дидактического обеспечения 
информатизации образования 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Отдельные 
разработчики 

Педагоги по своим 
предметным облас-

тям знаний 

Образовательные 
учреждения, 

отдельные фирмы, 
обеспечивающие 
образовательные 

запросы 

Команда разработ-
чиков 

Объединение 
нескольких вузов 

Группы команд 
разработчиков 

Компетентный специалист 
Рис. 1. Участники проектирования и конструирования дидактиче-

ского обеспечения

Любая ИОС характеризуется образовательными ресур-
сами. Под ними  понимают различного вида содержательную 
учебную информацию (дидактическая, методическая, спра-
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вочная, нормативная, организационная и др.), необходимую 
для эффективного управления педагогическим процессом с га-
рантированным качеством подготовки специалиста в учебное 
и внеучебное время. 

Структура ИОС вуза состоит из: а) дидактического обе-
спечения по отдельным курсам или циклам курсов (конспек-
ты, учебники, учебные пособия, задачники, тренажеры, те-
сты, контрольные задания,  глоссарии, справочная и дополни-
тельная литература и др.);  б) электронной библиотеки (кни-
ги, журналы, справочники, статьи и др.); в) субъектов процес-
са обучения (педагоги, обучающиеся и др.); г) компьютерной 
поддержки (CD-ROMы, файлы различного вида и назначения 
программ и др.); д) технического и программного обеспечения.

Построение ИОС в вузе основано на системе  взаимосвя-
занных и обусловленных принципов (рис. 2). 

Многофункцио-

нальность Самодостаточность  

Целеустремленность 

Организованность 

Эволюционность Приспособляе- 

мость  

Динамичность 

Воспроизводимость 

Открытость 

Технологичность 

 

 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

 

Реализуемость 

Рис. 2. Принципы построения информационно-образовательной 
среды в вузе

Важным компонентом информационно-образовательной 
среды является дидактическое обеспечение процесса дистан-
ционного обучения, которое  выполняет  организационную, 
обучающую, контролирующую, корректирующую, коммуника-
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тивную, рефлексивную и прогностическую функции. В струк-
туру дидактического обеспечения входят  информационно-
содержательный; контрольно-коммуникативный и 
коррекционно-обобщающий компоненты. 

В качестве педагогически полезного дидактического обеспе-
чения могут применяться интегрированные технологии по от-
дельным учебным дисциплинам или циклу дисциплин (рис. 3).

 
Условия 

Внутренние          

Цель  

Интегрированная информационно-образовательная среда 

Внешние 

Межпредметные связи 

Специализации Гуманитарные, естественнонаучные и 

общепрофессиональные 

Критериальный аппарат 

Научно-методиче-

ское сопровожде-

ние

Методика Интегрированные 

предметные средства 

Специалист 

Прогноз 

Интегрированные знания 

Интегрированная технология 

Рис. 3. Структура интегрированной технологии по любой области 
знаний
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Алгоритм выбора  вида интегрированной технологии для 
реализации ее в педагогическом процессе показан на рис. 4.

 

Оценка последствий 

использования в реаль-

ной практике интегри-

рованной технологии 

Оценка и прогноз вост-

ребованности на рынке 

образовательных услуг 

Выбор вида интегрирован-

ной технологии в соот-

ветствии с решаемой педа-

гогической задачей 

Разработка технического задания 

Проектирование проекта интегрированной 

технологии 

Создание опытного образца интегрированной 

технологии 

Внедрение интегрированной технологии в 

реальную практику 

Рис. 4. Алгоритм  выбора, разработки и внедрения интегрирован-
ной технологии в реальную образовательную практику 

В структуру интегрированной технологии входят целост-
ные компьютеризированные курсы. Педагогический сценарий 
и его структура показаны на рис. 5 и 6. 
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Педагогический сценарий интегрированного курса 

Электронный учебник Практикум 

 

Курс лекций Структурно-

логические 

схемы 

Глоссарий 

Тесты 

 

Практические за-

дания 

Лабораторные 

работы 

Тесты 

Мониторинг результатов учебной работы студента 

Методическое сопровождение участников процесса обучения 

Методические указания педагогу по 

организации процесса обучения с 

курсом 

Инструкция обучающемуся по 

работе с курсом 

Специалист 

Рис. 5. Структура педагогического сценария целостного компьюте-
ризированного курса
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программы 
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Условия и средства 

Целостный компьютеризированный курс 

Педагогу Обучающе- 

муся 

Субъективные Объективные 

Рис. 6. Структура целостного компьютеризированного курса

Так как процесс проектирования и конструирования це-
лостного компьютеризированного курса представляет собой 
технологический процесс, то мы представили его на  рис. 7 и 8.
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     Этапы    

1 этап. 

Поисковый 

2 этап. 

Основной 

3 этап. 

Заключитель

-ный 

                        Содержание этапов 

1. Профессиональный анализ содержательной информации по 

данному учебному предмету применительно к целостному 

компьютеризированному курсу. 

2. Определение дидактических целей и задач целостного 

компьютеризированного курса. 

3. Дидактический анализ, выбор формы представления 

учебного материала (теоретического, практического, 

справочного и глоссария). 

4. Методический анализ, выбор методов и приемов обучения, 

подбор показателей и критериев оценивания 

1. Алгоритмизация процесса управления учебными действиями  

обучающихся (определение шагов обучения, точек ветвления, 

ожидаемого результата и др.). 

2. Структурирование учебного и справочного материалов, 

подбор практических заданий (тестов), формирование 

глоссария, создание банка игровых ситуаций. 

3. Разработка системы тестирования (текущего контроля, 

промежуточного, итогового по всему курсу или отдельным 

темам и т.п.). 

4. Установление логических связей между теоретическим и 

справочным материалом, практическими заданиями и глосса- 

рием, а также другим частям педагогического сценария. 

5. Построение мотивационного компонента целостного 

компьютеризированного курса. 

6. Обсуждение педагогического сценария с различными 

специалистами команды «Разработчик» (например, с 

методистом, психологом, гигиенистом, дизайнером, 

программистом и др.).  

7. Коррекция и изменение педагогического сценария (если это 

необходимо). 

8. Подготовка элементов педагогического сценария для ввода 

его в компьютер (текст сценария, алгоритм обучения и др.). 

9. Апробация сценария (в процессе обучения с компьютерной 

поддержкой и без нее). 

10. Внесение изменений, совершенствование и корректировка 

педагогического сценария после его апробации 

1. Разработка методических рекомендаций для педагога и 

инструкций для обучающихся по работе с данным целостным 

компьютеризированным курсом. 

2. Подготовка педагогических сценариев для презентационных 

материалов 

Рис. 7. Технология написания педагогического сценария целостного 
компьютеризированного курса
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1 этап. Поисковый 1. Анализ существующих учебных электронных средств по дан-

ной области знаний; оценка их педагогической полезности и 

принятие решения по созданию целостного компьютеризиро-

ванного курса;  формирование команды «Разработчик»;  созда-

ние графика выполнения проекта; 

2. Анализ содержания учебного предмета; отбор и компоновка 

содержания, которое целесообразно использовать в целостном 

компьютеризированном курсе; 

3. Формулирование целей и задач целостного компьютеризиро-

ванного курса; 

4. Разработка схемы целостного компьютеризированного курса 

2 этап. Основной 

1. Подготовка педагогического сценария (содержательный, опе-

рациональный и мотивационный блоки); 

2. Выбор технологии обучения и разработка алгоритма управле-

ния учебной деятельностью обучающихся; 

3. Оценка и выбор инструментальной среды и создание отдель-

ных компьютерных программ или их комплекса; 

4. Разработка вспомогательных (сервисных) программ; 

5. Увязка и компоновка составляющих целостного компьютери-

зированного курса в целом; 

6. Разработка системы защиты целостного компьютеризирован-

ного курса; 

7. Экспериментальная проверка целостного компьютеризиро-

ванного курса в реальном педагогическом процессе; 

8. Анализ экспериментальных данных и внесение необходимых 

изменений в содержание целостного компьютеризированного 

курса, программное обеспечение, педагогические сценарии и 

коммуникации; 

9. Подготовка методического и документального сопровождения 

целостного компьютеризированного курса; 

10. Апробация целостного компьютеризированного курса на 

экспериментальных площадках и выработка рекомендаций по 

внедрению его в образовательные учреждения,  в том числе и в 

систему дистанционного обучения 

 

 

3 этап. Заключи-

тельный 

1. Подготовка презентационных материалов (демо-ролик, 

демо-версия и др.); 

2. Регистрация и сертификация целостного компьютеризирован-

ного курса; 

3. Организация выпуска и тиражирования целостного компьюте-

ризированного курса на различных носителях информации 

 

         Этапы                  Содержание         этапов 

Рис. 8. Технология проектирования, конструирования целостного 
компьютеризированного курса

При построении ИОС в вузе необходимо учитывать груп-
пу факторов, показанных на рис. 9. 
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Факторы, влияющие на процесс информатизации образо-

вательного учреждения 

Объективные Субъективные 

Обеспеченность образо-
вательного учреждения 

современными средст-

вами информатизации  

Осознание руководст- 

вом вуза необходи-
мости информатизации 

учреждения 

Обеспеченность образо-

вательного учреждения 

педагогически полез-

ным дидактичесим 

обеспечением  

Готовность участни-
ков процесса обуче-

ния к использованию 

средств информати-

зации 

Компетентность педа-

гога по проекти-

рованию, конструи-
рованию и внедрению 

средств информати-

зации в образователь-

ную практику 

Отсутствие нормативно-

правового обеспечения 

и нормирования возрос-

ших объемов труда пе-
дагогических работни-

ков на этапе внедрения 
средств информатиза-

ции образования

Ведение непрерывного 

мониторинга процесса 
информатизации обра-

зовательного учрежде-

ния 

Состояние здоровья 

участников процесса 

обучения 

Заинтересованность 
педагогов и обучаю-

щихся в использова-
нии средств информа-

тизации в своей дея-
тельности 

Результат 

Повышение уровня подготовки специали-

стов экономического профиля 

Рис. 9. Факторы, влияющие на внедрение ИОС на базе средств 
информатизации образования
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 Модель обучения с применением интегрированной техно-
логии показана на рис. 10.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Модуль 1 

Самостоятельное 

изучение 

Консультация Аудиторное 

изучение 

Промежуточная аттестация 

Успешная аттестация Не аттестация 

Модуль 2 

Самостоятельное 

изучение 

Консультация 

 

Аудиторное 

изучение 

Промежуточная аттестация 

Успешная аттестация Не аттестация 

Модуль 3 

Самостоятельное 

изучение 

Консультация 

 

Аудиторное 

изучение 

Промежуточная аттестация 

Успешная аттестация Не аттестация 

Итоговая аттестация 

Рис. 10. Схема модели обучения на основе интегрированной 
технологии 
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При проектировании интегрированных технологий учи-
тываются  характеристики, которые представлены на рис. 11.

№
п/п

Критерии Показатели

 1 Функциональные 
возможности

Пригодность (дидактическая, методи-
ческая), способность к взаимодействию 
с конкретными системами, согласован-
ность, защищенность

 2 Надежность Стабильность, устойчивость к ошибкам 
при нарушении порядка работы с техно-
логией, восстанавливаемость

 3 Практичность Понятность, простота применения, обе-
спечение санитарно-гигиенических норм

 4 Педагогическая по-
лезность

Характер изменений во времени требо-
ваний к объему представления содержа-
тельной учебной информации, приме-
няемым методикам, средствам и органи-
зационным формам обучения, критери-
альному аппарату

 5 Сопровождаемость Анализируемость, изменяемость, устой-
чивость, тестируемость

 6 Мобильность Адаптируемость, простота внедрения, 
соответствие, взаимозаменяемость

 7 Безопасность Набор эргономических требований при 
работе с технологией

 
Рис. 11. Система характеристик качества 

мультимедиатехнологии

Потенциал разработанной информационно-обра зова-
тельной среды вуза может быть реализован при комплексном 
учете правового, педагогического, маркетингового, эргоно-
мического, кадрового, психологического, организационного, 
программно-технического, финансово-материального обеспе-
чения (рис. 12).
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Условия реализации 

ИОС в учебном 

заведении 

Организационные 

Программно-

технические 

Эргономические Психологические 

Педагогические 

Финансово-

материальные 
Правовые 

Кадровые 

Маркетинговые 

Рис. 12. Условия, обеспечивающие полезность построения 
информационно-образовательной среды в вузе 

Наш опыт показывает, что наличие педагогически полез-
ного дидактического обеспечения и комплексный учет всех 
факторов и условий обеспечивает результативное функциони-
рование ИОС, что, в свою очередь, ведет к повышению каче-
ства подготовки специалистов, способных конкурировать на 
рынке труда, ориентироваться в сложных ситуациях и  прини-
мать правильные управленческие решения.  
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