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УДК 378.1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аксенчик Н. В. 

аспирант, Республиканский институт высшей школы 

г. Минск, Беларусь 

Необходимость создания условий для подготовки компетентных специалистов 

к полноценной жизни и деятельности в информационном обществе продиктовано 

приоритетной областью государственной политики в сфере информатизации посред-

ством формирования единой информационно-образовательной среды и интенсивного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный про-

цесс. Данный аспект актуален с учетом реализации концептуальных направлений раз-

вития системы высшего образования в Республике Беларусь [1; 2]. 

Рассматривая процесс информатизации высшего образования, на передний план 

выходят вопросы эффективности построения и функционирования информаци-

онно-образовательной среды (ИОС). Важным условием оценки эффективности ИОС 

учреждения высшего образования (УВО) является рассмотрение ее структуры с уче-

том выделенных компонентов, охватывающих все стороны образовательного про-

цесса. К таковым мы можем отнести: организационно-управленческий компонент, 

учебный компонент, научно-методический компонент, внеучебный компонент, ком-

муникативный компонент, технологический компонент.  

Определение компонентов структуры информационно-образовательной среды 

и критериев их содержательного наполнения позволяет коррелировать рассмотрение 

исследуемой нами проблемы во взаимосвязи с определением эффективности ее функ-

ционирования. Под понятием «эффективность» функционирования ИОС УВО нами 

понимается интегрированный показатель, отражающий степень продуктивности реа-

лизации технико-технологического и дидактического потенциала, а, следовательно, 

организация и осуществление образовательного процесса в современном учреждении 

высшего образования. 

Каждый компонент структуры ИОС может быть проанализирован по несколь-

ким показателям с учетом выделенных нами критериев эффективности функциониро-

вания и развития среды учреждения высшего образования. 

В качестве ориентира оценки эффективности был проанализирован технологи-

ческий и дидактический потенциал ИОС, который определяется возможностями 
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функционирования всех системных компонентов среды. Оценивание технологиче-

ского и дидактического потенциала информационно-образовательной среды осу-

ществляется с учетом следующих критериев. 

Критерии оценки дидактического потенциала:  

• уровень обученности (динамика результатов учебной деятельности студентов 

по учебным предметам в соответствии с тематическим и итоговым контролем); 

• уровень сформированности информационной культуры (умение использо-

вать доступные информационные ресурсы в процессе обучения, находить и отбирать 

личностно значимую информацию и др.); 

• уровень мотивации учебной деятельности студентов (выраженность внешних 

и внутренних мотивов учебной деятельности); 

• степень удовлетворенности образовательных запросов (удовлетворенность 

процессом и результатом обучения). 

• степень доступности информации (в том числе электронных информацион-

ных ресурсов) для всех участников образовательного процесса. 

Критерии оценки технико-технологического потенциала: 

• количество оборудованных автоматизированных рабочих мест (компьютеров 

вне компьютерных классов) для педагогов, административного персонала, библио-

теки, социально-психологической службы; 

• количество оборудованных компьютерных классов; 

• общее количество мультимедиа-проекторов, из них в комплекте с интерак-

тивной доской; 

• количество устройств вывода (принтеров, ксероксов); 

• наличие локальной сети, включая выделенный сервер; процентный показа-

тель охвата локальной сетью компьютеров; 

• организация доступа в сеть Интернет, включая: скорость канала доступа; про-

центный показатель доступности интернета на компьютерах; 

• администрирование доступа в интернет; 

• информационная компетентность и грамотность сотрудников УВО, профес-

сорско-преподавательского состава. 

Приведенные критерии определяются нами в качестве интегрируемых показате-

лей при диагностике эффективности функционирования ИОС УВО. Учет выделенных 

структурных компонентов и критериев их оценивания в контексте определения 

уровня сформированности информационно-образовательной среды УВО, представля-

ющей собой систематизированные и унифицированные средства информатизации 

учебной, внеучебной, научно-исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности совместно с технологическим и коммуникативным обеспечением обра-

зовательного процесса, важен в аспекте повышения эффективности системы подго-

товки специалистов в учреждении высшего образования.  

Анализ научных исследований в актуализируемой нами проблематике [3; 4; 5] 

позволяет выделить основные направления развития информацион-

но-образовательной среды учреждения высшего образования с целью повышения 

эффективности ее функционирования: 

• обобщение практического опыта, отслеживание новых педагогических тен-

денций и направлений развития образования на основе применения информаци-

онно-коммуникативных технологий; 

• изучение специфики образовательной (предметной) области для практиче-

ского внедрения средств информатизации; 
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• анализ, отбор или разработку новых компьютерных программ и програм-

мно-методических средств для обеспечения образовательного процесса;

• разработка документации по внедрению информационных средств (описание

программ, пояснительные записки, методические рекомендации);

• повышение ИКТ-компетентности педагогических работников и сотрудников

учреждения высшего образования;

• введения и развития новых специализированных учебных дисциплин

и направлений обучения, связанных с информационными технологиями.
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