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Востребованность использования инструментария информацион-

но-коммуникативных технологий и новейших технических решений в 
образовательном процессе в учреждениях высшего образования 
(УВО) со всей очевидностью обозначили потребность в создании эф-
фективного единого информационного пространства, позволяющего 
осуществлять качественную подготовку будущих специалистов. Дан-
ная задача может быть решена в рамках использования технологиче-
ского и дидактического потенциала специфической среды информа-
ционного и педагогического взаимодействия (в том числе и сетевого) 
участвующих субъектов, опосредованного применением высокотех-
нологичного инструментария. В ее качестве нами рассматривается 
информационно-образовательная среда (ИОС) учреждения высшего 
образования, исследование которой представляется чрезвычайно важ-
ным в условиях функционирования концептуальных направлений раз-
вития системы высшего образования в Республике Беларусь [1-3].  

Структурированно ИОС УВО  представляет собой разноуровне-
вую многокомпонентную систему, элементы которой позволяют 
обеспечивать функциональную полноту осуществляемой субъектами 
педагогического взаимодействия учебной, внеучебной, научно-
исследовательской деятельности.  
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Прямым следствием практического использования ИОС совре-
менного университета является ее представление в следующем каче-
стве: 

– как средство обучения, повышающего эффективность и качество 
подготовки обучающихся, организующего оперативную консультаци-
онную помощь, реализующего возможности программно-
методического обеспечения компьютерной и телекоммуникационной 
техники в целях формирования культуры учебной деятельности; 

– как инструмент познания, за счет формирования навыков позна-
вательной и исследовательской деятельности, организации совмест-
ных учебных и исследовательских работ преподавателей и обучаю-
щихся, возможностей оперативной и самостоятельной обработки ре-
зультатов экспериментальной деятельности; 

– как средство коммуникации, формирующего умения и навыки 
получения необходимой информации из разнообразных удаленных 
источников и оперативного обмена информацией. 

В нашем понимании ИОС современного УВО представляет собой 
системно организованную совокупность информационно-
технического и учебно-методического обеспечения, неразрывно свя-
занного с субъектами образовательного пространства, которые с по-
мощью интеграции информационных ресурсов на разнотипных носи-
телях и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также взаимодействия технологических элементов (виртуальные биб-
лиотеки, распределительные базы данных, учебно-методические ком-
плексы, расширенный аппарат совокупности взаимодействия подси-
стем и т.д.) целенаправленно обеспечивают целостный педагогиче-
ский процесс. В такой интегративной трактовке, объединяющей не-
сколько подходов в понимании сущности ИОС УВО, ее системные 
признаки [5, с. 86] целесообразно рассматривать через изучение ин-
формационного взаимодействия или коммуникации участвующих 
субъектов. Коммуникация – это взаимодействие различных субъектов, 
процесс обмена информацией. Образовательный процесс всегда был 
коммуникативным в том смысле, что он основывался на общении и 
предполагал связь, взаимодействие его участников. Представляя ИОС 
как среду коммуникации, актуальным является исследовать субъект-
субъектные и субъект-объектные, непосредственные и дистанционные 
отношения участников образовательного процесса, а также выстраи-
ваемые внешние и внутренние взаимосвязи между компонентами ин-
формационно-образовательной среды современного университета. 

Рассмотрение ИОС в контексте коммуникативной среды предпо-
лагает: 
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– максимально эффективную включенность всех субъектов обра-
зовательного процесса в использование высокотехнологичного ин-
струментария УВО; 

– ориентацию на интерактивность обучения и организацию элек-
тронной коммуникации, опосредованной высокотехнологичными 
средствами информационно-коммуникативных технологий; 

– создание условий, которые обеспечивают взаимодействие поль-
зователей (студентов, профессорско-преподавательский состава, 
учебно-вспомогательного персонала университета) с информацион-
ными ресурсами посредством интерактивных средств коммуникации;  

– инновационные формы организации образовательного процесса, 
в том числе проектная, исследовательская, дистанционная форма; 

– дифференциацию участников педагогического взаимодействия 
по уровню сформированности коммуникативных умений с актуализа-
цией различных режимов коммуникации (опосредованной, удалённой 
и дистанционной); 

– реализацию принципа дидактической обусловленности комму-
никации,  предполагающего обязательности взаимодействия субъек-
тов педагогического участия и наличия обратной связи (через инстру-
ментарий дидактического сопровождения, а также выполнение орга-
низующей, мониторинговой, медиаторной и контрольно-оценочной 
функций преподавателя). 

В контексте выделенной нами проблематики исследования целе-
сообразно акцентировать внимание на коммуникативном компоненте 
как одном из структурных элементов информационно-
образовательной среды. Коммуникативный компонент структурно 
объединяет условия и средства, обеспечивающие коммуникацию 
субъектов педагогического взаимодействия в учреждении высшего 
образования, а также и взаимосвязи с внешними информационно-
образовательными средами [4, c. 54]. Основными условиями эффек-
тивной коммуникации всех субъектов образовательного процесса яв-
ляются: 

– качественные коммуникационные каналы для доступа к сетевым 
ресурсам, а также локальной сети УВО; 

– качественное информационно-методическое содержание Интер-
нет-серверов;  

– организационные структуры обеспечения доступа к информаци-
онным ресурсам. 

– создание, систематизация и обмен образовательными ресурсами;  
– разнообразие и целевое использование инструментов и техноло-

гических решений;  
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– разнообразие и обновление форм и методов обучения. 
При оценивании содержательного наполнения коммуникативного 

компонента целесообразно выделить несколько критериев:   
– посещаемость сайта учреждения образования; 
– электронный обмен информацией с вышестоящими и контроли-

рующими организациями и смежными учреждениями (культура, обра-
зование, наука и т.д.); 

– предоставления государственных услуг в электронном виде; 
– организация электронной коммуникации всех субъектов образо-

вательного процесса и др. 
Коммуникативная составляющая ИОС ориентирована на органи-

зацию новых форм взаимодействия в процессе обучения при измене-
нии содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого. 
Практика показывает, что в образовательном процессе современного 
учреждения высшего образования находит активное применение ис-
пользование элементов дистанционного обучения как результата эф-
фективной реализации технико-технологического и дидактического 
потенциала ИОС УВО. 

Опыт системной работы с инструментарием информационно-
образовательной среды в университетах свидетельствует об ориента-
ции педагогов и студентов на дистанционную коммуникацию на ос-
нове как технико-технологического, так и дидактического потенциа-
лов ИОС. Использование последнего способствует формированию у 
будущих выпускников умений принимать решения при выполнении 
профессионально ориентированных учебных задач, осуществлять 
коррекцию ошибочных действий через их анализ, а также содействует 
развитию вариативности и критичности мышления.  

Функциональная реализация дидактического потенциала ИОС 
УВО как специально организуемой среды субъект-субъектного педа-
гогического взаимодействия с применяемыми элементами дистанци-
онного обучения позволяет акцентировать внимание на: 

– реализации технологии индивидуально ориентированного обу-
чения по отдельному предмету за счёт представления полной инфор-
мации о программе, форме и порядке организации обучения, пред-
ставления теоретического материала, материалов для самоподготовки, 
научных проектных заданий; 

– дифференциации процесса обучения через использование 
средств и технологий выбора заданий разного уровня, допустимость 
самостоятельного продвижения по темам курса успевающим студен-
там и возврат к «запущенному» материалу - отстающим; 
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– осуществления индивидуальной траектории продвижения в обу-
чении путём выбора уровня и вида представления материала в зави-
симости от индивидуального развития типов мышления;  

– использования многообразия форм организации самостоятель-
ного обучения. 

Коммуникативные возможности информационно-образовательной 
среды (образовательные платформы и сервисные услуги корпоратив-
ной платформы для обмена сообщениями и ведения дискуссий; воз-
можность удаленного управления компьютерами; использование ком-
пьютерных теле-, аудио- и видео-конференций; система пересылки 
электронных писем и др.) открывают широкий спектр использования 
онлайн-технологий, которые становятся неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса. 

Таким образом, как среда коммуникации ИОС способствует  до-
стижению уровня коммуникативной компетенции субъектов образо-
вательного процесса современного университета посредством:  

– формирования умения добывать необходимую информацию в 
условиях многообразия источников информации и её трактовок (ре-
флексивная культура личности);  

– вовлечения обучающихся в совместную с преподавателями ис-
следовательскую деятельность; 

– развития способности к коллективным видам деятельности; 
– обмена информацией в непрерывном и оперативном режиме 

(сочетание он-лайн и оф-лайн коммуникации); 
– способности осуществлять организацию самообучения на основе 

системного применения средств ИКТ; 
– повышения коммуникативных навыков, культуры общения, 

коммуникационного этикета;  
– организации консультационной предметной помощи на посто-

янной основе (с учетом использования элементов дистанционного 
обучения). 
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У артыкуле аналізуюцца запазычаныя найменні будаўнічай сферы ў сучаснай бе-
ларускай мове. З пазіцый анамасіялогіі запазычанне  з’яўляецца важным спосабам 
намінацыі. У выніку аналізу моўнага матэрыялу было вылучана 242 
намінатыўныя адзінкі іншамоўнага паходжання. Пры даследаванні выяўлены ас-
ноўныя крыніцы запазычвання будаўнічых найменняў, а таксама колькасныя су-
адносіны запазычаных найменняў з розных моў. 
 
Ключавыя словы: намінацыя; запазычванне; спосаб намінацыі; найменні бу-
даўнічай сферы; матываваная адзінка. 

 
Працэс утварэння моўных адзінак, якія выконваюць 

намінатыўную функцыю, г. зн. служаць для вылучэння і наймення 
фрагментаў рэчаіснасці і фарміравання адпаведных паняццяў у форме 




