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КРИТЕРИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ  
СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
CRITERIA FOR THE CONTENT FILLING OF THE 
STRUCTURAL COMPONENTS OF THE INFORMATION  
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A MODERN 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION

В статье автором уточнены структурные компоненты информационно- 
образовательной среды учреждения высшего образования, а также определена их содер-
жательная характеристика, выделены критерии содержательного наполнения компо-
нентов среды специфического педагогического взаимодействия участвующих субъектов 
с учетом специфики процесса реализации технико-технологического и дидактического 
потенциала в ее функционировании. 

Ключевые слова: образование; информационно-коммуникационные технологии;  
учреждение высшего образования; информационно-образовательная среда учреждения 
высшего образования.

In this article, the author clarified the structural components of the information and 
educational environment of a higher education institution, and also determined their content 
characteristics. The author singles out the criteria for the content of the components of the 
environment of the specific pedagogical interaction of the participating subjects, taking into 
account the specifics of the process of realizing the technical, technological and didactic 
potential in its functioning.

Keywords: еducation; information and communication technologies; institution of higher 
education; information and educational environment of a higher education institution.

Формирование и развитие информационно-образовательной среды 
(ИОС) современного учреждения высшего образования (УВО) предпола-
гает  рассмотрение теоретико-прикладной проблематики определения кри-
териев содержательного наполнения ее структурных компонентов. В своей  
практико-ориентированной направленности решение данной проблемы  
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с большей степенью конкретизации позволит определить качественные по-
казатели эффективности ИОС УВО при реализации ее дидактического и 
технико-технического потенциала. Данный аспект актуален с учетом реа-
лизации концептуальных направлений развития системы высшего образо-
вания в Республике Беларусь [3–5]. 

Нами учтено, что целевое решение информатизации системы высшего 
образования предполагает постановку и решение следующих задач:

• формирование эффективной и конкурентоспособной информационно-
образовательной среды УВО как важнейшего условия достижения нового 
качества образования;

• описание качественных функциональных характеристик и потенциала  
структурных компонентов ИОС УВО современного типа;

• разработка методологии количественной и качественной оценки уров-
невой сформированности ИОС УВО с учетом выделения критериев эффек-
тивности ее функционирования.

Сравнительно-сопоставительной анализ существующих исследований 
по вопросам формирования информационно-образовательной среды УВО 
[2–3; 6; 8] позволяет сделать вывод о разработанности практической про-
блематики функционирования специфической среды педагогического взаи-
модействия участвующих субъектов с учетом специфики процесса реализа-
ции технико-технологического и дидактического потенциала [1]. 

Систематизация и обобщение результатов практико-ориентированных 
научных исследований в сфере разработки проблематики структуры инфор-
мационно-образовательной среды современного УВО позволяет сделать 
вывод о необходимости должного уточнения и конкретизации ее компо-
нентов. 

В структуре ИОС УВО целесообразно рассматривать следующие ком-
поненты: 

• организационно-управленческий (обеспечение организационно-управ-
ленческой деятельности, прогнозирования и планирования развития ИОС);

• учебный (обеспечение всей полноты дидактического цикла и целост-
ного учебного процесса средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ));

• научно-методический (обеспечение высокого уровня проведения на-
учных исследований и создания методических разработок, их распростра-
нение и популяризация);

• внеучебный (обеспечение внеучебной деятельности и воспитательного 
процесса в УВО);

• коммуникативный (обеспечение коммуникации и взаимосвязи с внеш-
ними информационно-образовательными средами) [6, с. 53];

• технологический (обеспечение технологической составляющей  
ИОС УВО, обеспечивающей информационное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса).
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Организационно-управленческий компонент информационно-образова-
тельной среды предполагает обеспечение организационно-управленческой 
деятельности, планирования и прогнозирования развития ИОС посредством 
упорядочивания информационного обмена данными между различными 
службами и отделами УВО;  автоматизации документооборота; управлен-
ческого мониторинга ИОС; организации прямой и обратной связи с субъ-
ектами образовательного процесса; доступности организационно-правовой 
основы (образовательных стандартов, нормативной документации, законо-
дательной базы образования); контроля за системой безопасности по обе-
спечению прав доступа пользователей.

Информационно-образовательная среда УВО современного типа в рам-
ках организационно-управленческого компонента ориентирована на осу-
ществление в электронной (цифровой) форме следующих видов деятель-
ности: планирование образовательного процесса; размещение и хранение 
материалов образовательного процесса; фиксация хода образовательного 
процесса и результатов освоения образовательной программы; взаимодей-
ствие между субъектами образовательного процесса (в том числе дистан-
ционное посредством сети Интернет); возможность использования данных 
(аналитических, статистических и др.) для решения задач по управлению 
образовательной деятельности; взаимодействие УВО с органами, осущест-
вляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями.

Существенной функцией организационно-управленческого компонента 
ИОС является обеспечение современного УВО профессорско-преподава-
тельскими кадрами и квалифицированным учебно-вспомогательным персо-
налом, обладающим достаточным уровнем информационно-коммуникаци-
онной компетентности.

Учебный компонент представляет собой обеспечение всей полноты 
дидактического цикла и целостного учебного процесса средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Функционирование учебного 
компонента должно осуществляться в строгом соответствии с комплексом 
рекомендаций и требований психолого-педагогического, дидактического, 
методического и технологического характера. Учебный компонент ИОС 
включает систему информационно-образовательных ресурсов, структури-
рованных в соответствии с предметным обучением, тематикой и направле-
ниями познавательной деятельности.

Целесообразно выделение в структуре ИОС УВО научно-методическо-
го компонента, который совокупно объединяет условия и средства (инфор-
мационные ресурсы и системы) обеспечения высокого уровня осуществле-
ния научных исследований и методических разработок, их распространение 
и популяризацию. Данный компонент охватывает также стратегии, про-
граммы и формы реализации процесса закрепления научных достижений; 
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мониторинг, позволяющий в своей результивной части делать выводы о 
необходимости коррекции направлений экспериментальной деятельности. 
Сущностно научно-методический компонент ИОС УВО интегрирует раз-
розненные средства информатизации научно-исследовательской деятельно-
сти, осуществляемой субъектами информационно-образовательной среды. 
Следовательно, данный компонент  нацелен на организацию  и включение 
всех субъектов образовательного процесса в научно-исследовательскую 
деятельность (участие в научных проектах, конференциях, вебинарах, кон-
курсах, стартапах) посредством активного использования возможностей 
информационно-коммуникативных технологий. 

Внеучебный компонент ИОС объединяет в своей структуре условия, 
методы, приемы и средства обеспечения комплекса внеучебной деятель-
ности и воспитательного процесса как составной части целостного педа-
гогического процесса в УВО. Использование информационных технологий 
в рамках ИОС УВО  во внеучебной деятельности нацелено на повышение 
уровня мероприятий, непосредственно не связанных с содержанием ос-
новной учебной деятельности. Очевидна целесообразность использования 
компьютерных телекоммуникаций в межличностном внеучебном общении. 
Внеучебный компонент включает: средства информирования студентов и 
преподавателей о проводимых и планируемых внеучебных мероприятиях; 
ресурсы информационного обеспечения деятельности кураторов студенче-
ских групп; средства управления внеучебной деятельностью (проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий) в УВО.

Коммуникативный компонент структурно объединяет элементы – усло-
вия и средства, обеспечивающие коммуникацию субъектов педагогического 
взаимодействия в УВО, а также взаимосвязи с внешними информационно-
образовательными средами. Основными условиями эффективной коммуни-
кации всех субъектов образовательного процесса являются:

• качественные коммуникационные каналы для доступа к сетевым ре-
сурсам, а также локальной сети УВО;

• качественное информационно-методическое содержание интернет-
серверов; 

• организационные структуры обеспечения доступа к информационным 
ресурсам.

Технологический компонент ИОС УВО подразумевает решение органи-
зационных и технических вопросов по установке и размещению компьюте-
ров, построение стратегии  наиболее эффективной их загрузки, обеспечение 
свободного доступа к персональному компьютеру или сети, приобретение 
периферийного оборудования, подключение пользователей к сети Интернет, 
создание и продвижение сайта. Технологический компонент предполагает 
функциональные возможности специализированных аудиторий и рабочих 
мест профессорско-преподавательского состава, предназначенных для про-
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ведения занятий и консультаций (сеансов связи преподавателей с удален-
ными пользователями), а также видеоконференций, удаленные лаборатории 
с реальным оборудованием и программным обеспечением удаленного до-
ступа к нему, коммуникационные аппаратные и программные средства, обе-
спечивающие информационное взаимодействие субъектов педагогического 
участия (преподаватель – студент) и доступ разработчиков сетевых курсов, 
а также системных администраторов к сети Интернет, а также другим базам 
данных.

Совокупность отмеченных нами компонентов с существующими взаи-
мосвязями и взаимозависимостями целесообразно определять в качестве 
модели ИОС УВО. Критерии содержательного наполнения данных компо-
нентов рассматриваются нами как требования, предъявляемые к содержа-
нию и функциональности элементов, составляющих многокомпонентную 
модель ИОС УВО.

В качестве предлагаемых критериальных требований нами определяют-
ся: учет многокомпонентного состава учебных знаний (основные  содер-
жательные линии образовательных стандартов, компоненты учебного зна-
ния, этапы учебной деятельности обучающихся при ее алгоритмизации);  
обеспечиваемость использования компонентов структуры, позволяющих 
эффективно реализовывать технико-технологический и дидактический по-
тенциал ИОС. При этом к компонентам учебного знания с позиций дидакти-
ки мы относим знания теоретические, фактологические, методологические  
и оценочные [7, с. 40].

Определение компонентов структуры информационно-образовательной 
среды и критериев их содержательного наполнения позволяет коррелиро-
вать рассмотрение исследуемой нами проблемы во взаимосвязи с опреде-
лением показателей эффективности  ее функционирования. Под эффектив-
ностью функционирования ИОС УВО нами понимается интегрированный 
показатель, отражающий степень продуктивности реализации технико-тех-
нологического и дидактического потенциал, а следовательно, организация и 
осуществление образовательного процесса в современном УВО. К таковым 
отнесем:

• критерии оценивания организационно-управляющего компонента  
(использование электронного документооборота; уровень коммуникации 
между отделами УВО; ИКТ-компетентность сотрудников и др.);

• критерии оценивания учебного компонента (мониторинг уровня и ка-
чества знаний обучающихся; учет образовательных достижений обучаю-
щихся в абсолютной и качественной успеваемости и др.);

• критерии оценивания научно-методического компонента (применение 
компьютерного моделирования для исследования образовательных объек-
тов; количество проведенных онлайн-семинаров, конференций, вебинаров 
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и др.; наличие виртуальных выставок научных достижений; электронные 
версии печатных научных изданий и др.);

• критерии оценивания внеучебного компонента (степень участия 
всех субъектов образовательного процесса во внеучебных мероприятиях;  
результаты (достижения) студентов, преподавателей на международных,  
региональных конкурсах и др.);

• критерии оценивания коммуникативного компонента (посещаемость 
сайта учреждения образования; электронный обмен информацией с выше-
стоящими и контролирующими  организациями и смежными учреждения-
ми (культура, образование, наука и т. д.); предоставления государственных 
услуг в электронном виде; организация электронной коммуникации всех 
субъектов образовательного процесса и др.);

• критерии оценивания технологического компонента (возможность 
представления учебных материалов средствами мультимедиа; количество 
специализированных аудиторий и оборудованных рабочих мест профес-
сорско-преподавательского состава для работы в дистанционной форме; 
количество пользователей университета, применяющих в своей деятельно-
сти возможности облачных технологий и лицензионных программных про-
дуктов; доступ к глобальным и к информационным ресурсам учреждения 
образования и др.).

Для полноценного измерения эффективности ИОС УВО целесообразно  
также акцентировать внимание на такие показатели, как:

• выявление тех эффектов, которые могут получить участники образо-
вательного процесса (для студентов: экономия потраченного времени на 
поиск материалов, необходимых для подготовки к занятиям, широкий пере-
чень источников по определённой проблеме, обеспечение интерактивного 
взаимодействия с преподавателями и другими субъектами, заинтересован-
ными в использовании ИКТ; для преподавателей: расширение коммуника-
ционных возможностей как со студентами, так и с различными службами 
и отделами УВО, автоматизированный контроль за уровнем знаний, умений 
и навыков студентов; для административного персонала учреждения обра-
зования: оптимальность временных затрат на взаимодействие со всеми за-
интересованными участниками образовательного процесса, совершенство-
вание качества управления учебным процессом в университете);

• реализация основополагающих функций ИОС УВО: информационной 
(доступ к электронным ресурсам образовательного характера всех участ-
ников образовательного процесса); коммуникативной (обеспечение взаи-
модействия преподавателей, студентов, служб и отделов  УВО в том числе  
в режиме онлайн); интегрирующей (совместная работа профессорско-пре-
подавательского состава и администрации по решению актуальных задач, 
стоящих перед учреждением образования); управленческой (планирование, 
организация, координация и контроль учебного процесса, мотивация его 
участников к более продуктивной, творческой деятельности) [8].
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Приведенные критерии определяются нами в качестве интегрируемых 
показателей при определении качества степени эффективности функцио-
нирования ИОС УВО. Учет выделенных нами структурных компонентов 
и критериев их оценивания в контексте изучения эффективности развития 
и уровня сформированности информационно-образовательной среды УВО, 
представляющей собой систематизированные и унифицированные сред-
ства информатизации учебной,  внеучебной, научно-исследовательской  
и организационно-управленческой деятельности совместно с технологиче-
ским и коммуникативным обеспечением образовательного процесса, важен 
в аспекте повышения эффективности системы подготовки специалистов  
в УВО.  

Очевидно, что ИОС УВО как технологично организуемая среда  педа-
гогического взаимодействия представляет собой действующую в условиях 
эффективного информационно-технического и учебно-методического обе-
спечения систему структурных компонентов (с учетом отмеченной нами 
специфики их содержательного наполнения), применение которых в обра-
зовательном процессе позволяет решать следующие задачи, стоящие перед 
УВО:

• обеспечение УВО качественными средствами информатизации, отве-
чающими потребностям системы подготовки специалистов; 

• повышение мотивации студентов к учебной деятельности и овладению 
будущей профессией;

• мотивация преподавателей УВО к использованию информационно-
коммуникационных технологий;

• развитие информационной культуры всех субъектов целостного педа-
гогического процесса;

• активизация научно-исследовательской и внеучебной деятельности 
студентов, направление которой с учетом ее специфики будет соответство-
вать профилю и содержанию подготовки к профессиональной деятель- 
ности;

• расширение содержания и методологии подготовки специалистов за 
счет интегрированного использования взаимосвязанных информационных 
ресурсов;

• повышение доступности и открытости информационных ресурсов как 
в рамках локального вуза, так и в масштабах всей разноуровневой системы 
высшего профессионального образования.
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