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НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
СОВРЕМЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

SCIENTIFIC ASPECTS OF STUDYING OF THE 
PHENOMENOLOGICAL ENTITY OF THE INFORMATION 
AND EDUCATION ENVIRONMENT OF MODERN 
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Статья посвящена проблеме изучения феноменологической сущности информацион-
но-образовательной среды учреждения высшего образования. Автором обосновываются 
основные научные подходы, определяющие ее роль в организации и осуществлении дея-
тельности субъектов педагогического взаимодействия с учетом специфики рассматри-
ваемой проблематики в рамках современной университетской организации.

Ключевые слова: образование; информационно-коммуникационные технологии; уч-
реждение высшего образования; информационно-образовательная среда учреждения 
высшего образования; сетевое педагогическое взаимодействие.

Article is devoted to a problem of studying of a phenomenological entity of the information 
and education environment of institution of higher education. The basic scientific approaches 
defining its role in the organization and implementation of activity of subjects of pedagogical 
interaction taking into account specifics of the considered perspective within the modern 
university organization are proved by the author.

Key words: education; information and communication technologies; institution of higher 
education; information and education environment of institution of higher education; netwоrk 
pedagogical interaction.

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь 
и процессы модернизации в высшем образовании актуализируют интерес 
исследователей в области эффективного обеспечения развития его инсти-
туциональной сферы с целью повышения качества представляемых обра-
зовательных услуг и применяемых технологий. При этом пристальное вни-
мание уделяется проблематике разработки и интеграции в образовательный 
процесс высокотехнологичного дидактического инструментария в рамках 
массового внедрения информационно-коммуникационных технологий,  
а также развития на этой основе уже реализуемых и создаваемых качествен-
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но новых эффективных подходов и моделей обучения и воспитания [1]. Тен-
денции развития современного высшего профессионального образования 
в рамках научного педагогического поиска выдвигают на передний план 
представление такой модели подготовки будущего специалиста – выпуск-
ника учреждения высшего образования (УВО), в процессе которой обеспе-
чивалась бы эффективная интеграция содержания обучения с организуемой 
самостоятельной учебной деятельностью студентов на основе их высокой 
мотивации в достижении целей личностно-профессионального самоопре-
деления и успешной социализации. Представляется, что решение данной 
задачи может быть осуществлено с учетом разработанности проблематики 
определения организационно-педагогических основ обеспечения развития 
специфической среды информационного взаимодействия участвующих 
субъектов – информационно-образовательной среды (ИОС) учреждения 
высшего образования.

Целесообразно отметить, что современной наукой (в том числе и на 
постсоветском пространстве) накоплен определенный опыт изучения тех-
нологического и дидактического потенциала ИОС УВО в условиях элек-
тронного обучения [2–8]. Сравнительно-сопоставительный анализ суще-
ствующих научных исследований, посвященных вопросу рассмотрения 
феноменологической сущности информационно-образовательной среды 
современного учреждения высшего образования, позволяет сделать вывод 
об острой необходимости изучения целого комплекса проблемных момен-
тов, позволяющих составить целостное и завершенное представление о 
психолого-педагогических аспектах интеграции информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и их высокотехнологичных средств в образо-
вательный процесс.

В настоящее время термин «информационно-образовательная среда» 
является достаточно устоявшимся в науке, но, вместе с тем, в публикаци-
ях исследователей сохраняется определенный понятийный плюрализм 
в определении сущности ИОС. В рамках системного подхода А. И. Жук,  
Ю. И. Воротницкий и П. А. Мандрик справедливо определяют ИОС УВО 
в качестве многоуровневой системы – среды информационного взаимодей-
ствия, которое имеет своей целью удовлетворение образовательных потреб-
ностей студентов, магистрантов, аспирантов и обеспечивается специальны-
ми аппаратными и программными средствами [3, с. 329; 4, с. 197]. Авторами 
предложено свое видение модели ИОС учреждения высшего образования, 
в рамках которого внимание акцентируется на ее технологической состав-
ляющей, а в качестве уровневых компонентов выделены аппаратные сред-
ства; телекоммуникационная инфраструктура; информационные ресурсы 
и хранилища; пользовательские интерфейсы; педагогические технологии 
и нормативно-методическая база [3, с. 330]. В трактовке А. М. Алтайцева 
ИОС представляет собой педагогической систему, основными принципами 
организации которой являются коммуникативно-ориентированный подход 
к созданию средств обучения и дидактика учения [2, с. 130].
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На методологические аспекты проблемы понятийного плюрализма  
в рассматриваемой нами тематике исследования обращают внимание  
В. Л. Лозицкий [7] и А. М. Романов [8]. В данной связи целесообразно отме-
тить, что наличие неоднозначных сущностных трактовок в понимании ин-
формационно-образовательной среды современного УВО представляется 
признаком феноменологической природы рассматриваемого нами предмета 
исследования в рамках существующей научной дискуссии.

Общим для обозначенных в научных публикациях трактовок понятия 
«информационно-образовательная среда учреждения высшего образова-
ния» является акцентирование внимания на структурированности и систем-
ном понимании феномена, в рамках которого развивается представление 
об образовательной среде как о системе влияний, условий, возможностей 
формирования и развития личности обучаемого. В нашем понимании ИОС 
современного УВО представляет собой системно организованную совокуп-
ность информационно-технического и учебно-методического обеспечения, 
неразрывно связанного с субъектами образовательного пространства, ко-
торые с помощью интеграции информационных ресурсов на разнотипных 
носителях и информационно-коммуникационных технологий, а также взаи-
модействия технологических элементов (виртуальные библиотеки, распре-
делительные базы данных, учебно-методические комплексы, расширенный 
аппарат совокупности взаимодействия подсистем и т. д.) целенаправленно 
обеспечивают целостный педагогический процесс. В своей феноменоло-
гичности ИОС является как условием, так и средством повышения эффек-
тивности обучения в процессуальном и результирующем аспектах [6, с. 52].

С точки зрения методологии осуществляемого исследования системные 
признаки ИОС целесообразно рассматривать через изучение информацион-
ного взаимодействия участвующих субъектов (в том числе и сетевого). При 
этом, с позиций рассмотрения феноменологической сущности ИОС УВО 
средовое информационное взаимодействие целесообразно определять как 
субъект-субъектные и субъект-объектные непосредственные и дистанцион-
ные отношения участников, а также выстраиваемые внешние и внутренние 
взаимосвязи между компонентами среды. К таковым мы относим средовые 
информационные ресурсы учебного назначения (в том числе и электронные 
учебно-методические комплексы); средства коммуникаций; средства досту-
па к внешним и внутренним информационным ресурсам.

Важными системообразующими феноменологическими характеристи-
ками ИОС УВО современного регионального университета модели 3.0 яв-
ляются следующие:

• инновационность (отображение качественного результата реализации 
высокотехнологичного интеллектуального решения при его разработан-
ности и соответстующем формировании нового знания, фиксации ранее 
не применявшейся идеи по обновлению информационно-образовательной 
среды УВО);
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• системность (степень упорядоченного и иерархично выстроенного 
объединения в целостную систему взаимодействий компонентов, позволя-
ющих реализовывать технологический и дидактический потенциал ИОС);

• открытость и доступность (характеристики, позволяющие пользовате-
лю осуществлять санкционированный доступ к образовательным услугам 
и имеющейся в информационных ресурсах среды учебной информации);

• многокомпонентность (характеристика совокупной множественности 
компонентов ИОС, объединенных в систему);

• целостность (характеристика ИОС, определяемая единством и взаи-
мосвязями формулируемых педагогических целей и решаемых педагогиче-
ских задач, которые осуществляют участники образовательного процесса  
в их взаимодействии);

• полифункциональность (реализуется через выполнение ИОС всей 
полноты функций, своего технологического и дидактического потенциала);

• интегративность (свойство ИОС взаимодействовать с информационно-
образовательными средами иных учреждений образования, интегрировать 
в себя качественно новые создаваемые компоненты среды);

• универсальность (характеристика ИОС, реализуемая технологично че-
рез применение ее компонентов во всех составляющих целостного педаго-
гического процесса: обучение, воспитание, саморазвитие);

• адаптивность (свойство ИОС изменять структуру и содержание в ус-
ловиях возможного изменения содержания образования и соответствующе-
го обновления нормативно-правовой документации в сфере образования,  
а также появления новых субъектов взаимодействия и новых функций).

В таком понимании выделенных нами феноменологических характери-
стик информационно-образовательную среду современного УВО целесоо-
бразно определять в качестве:

• среды, отображающей функционально и содержательно специфику 
реализации действующей институциональной модели (например, модель 
университета 3.0 в условиях кластеризации);

• среды, предоставляющей условия дидактического обеспечения фор-
мирования и развития комплекса компетенций субъектов педагогического 
взаимодействия;

• организационно-методической основы многообразной учебной дея-
тельности студентов;

• педагогической системы совокупного взаимодействия всех составляю-
щих целостного педагогического процесса;

• фактора, обуславливающего повышение качества образовательных ус-
луг, предоставляемых УВО;

• качественной совокупности потенциалов высокотехнологичных 
средств профессионального обучения, позволяющих в будущем специали-
сту – выпускнику учреждения высшего образования успешно осуществлять 
свою профессиональную трудовую деятельность на информационно-ком-
муникационной основе и эффективно интегрироваться в социум.
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Представляется методологически верным рассматривать приведенные 
нами характеристики в рамках функциональной реализации потенциала 
ИОС и ее компонентов при организации и осуществлении взаимодействия 
всех субъектов целостного педагогического процесса при выполнении сле-
дующих организационно-управленческих и учебно-методических задач:

• интеграция в образовательный процесс ИКТ в соответствии с совре-
менными требованиями к содержанию образования;

• реализация основных научных подходов (системный, средовой, техно-
логический, компетентностный) в организации и осуществлении целостно-
го педагогического процесса, опосредованного эффективным применением 
традиционных и электронных средств обучения и образовательных ресур-
сов – элементов электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК);

• обеспечение открытости и доступности представляемых в ИОС учеб-
но-методических материалов;

•защита информации от несанкционированного доступа в условиях за-
щиты интеллектуальной собственности и авторского права.

Обоснование организационно-педагогических основ системного функ-
ционирования и развития информационно-образовательной среды совре-
менного УВО в качестве выделенного нами предмета исследования рассма-
тривает использование технологического и дидактического потенциала ИОС 
с учетом специфики структуры и содержания институциональной организа-
ции (на примере регионального университета модели 3.0). С точки зрения 
методологии выбор предмета исследования обусловлен целесообразностью 
определения роли и функций ИОС для повышения эффективности обучения 
студентов учреждений высшего образования при выполнении тре бований 
образовательных стандартов и учебных программ. Само теоретико-методо-
логическое обоснование организационно-педагогических основ обеспече-
ния развития ИОС современного регионального УВО безусловно должно 
учитывать специфику университетской организации в рамках модели 3.0 
в условиях кластеризации. При этом под организационно-педагогическими 
основами обеспечения развития ИОС современного регионального уни-
верситета нами понимаются концептуальные практико-ориентированные 
положения, реализация которых на практике позволит эффективно решать 
комплекс задач в образовательной сфере, стоящих перед современными уч-
реждениями высшего образования Республики Беларусь. Без конкретизиро-
ванного и полного  определения феноменологической сущности ИОС УВО, 
опирающегося на выявление ее специфических характеристик, функций и 
потенциала, исследователю не решить сформулированной нами проблемы 
исследования по обоснованию организационно-педагогических основ обе-
спечения развития информационно-образовательной среды современного 
регионального университета. В качестве таких основ нами представляются 
следующие:

• технологический и дидактический подходы к пониманию сущности 
ИОС УВО, связанные с учетом ее технологического и дидактического по-
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тенциала, спецификой системной организации и особенностями образова-
тельного процесса, осуществляемого в региональном университете;

• научные принципы эффективного функционирования и развития ин-
формационно-образовательной среды современного учреждения высшего 
образования, реализуемые в региональном УВО;

• научное обоснование структуры и системных компонентов ИОС, их 
внутренних и внешних взаимосвязей, а также содержательного наполнения; 

• организационные и педагогические условия обеспечения эффективно-
го развития ИОС современного регионального университета;

• адаптивные технологии развития информационно-образовательной 
среды УВО современного типа;

• методика количественного и качественного оценивания сформирован-
ности информационно-образовательной среды УВО с учетом критериев 
содержательного наполнения ее компонентов (основные содержательные 
линии образовательных стандартов, многокомпонентный состав учебного 
знания, специфика организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности студентов).

Анализ существующих публикаций по проблематике исследования в 
Республике Беларусь, а также и на постсоветском пространстве позволяет 
сделать вывод об актуальности глубоких обобщающих и системных иссле-
дований по проблематике ИОС современных учреждений высшего обра-
зования в условиях эволюции институциональной организации к моделям 
университета 3.0 и 4.0. В данной взаимосвязи целесообразно отметить, 
что психолого-педагогической теорией и практикой высшего образования 
должны быть решены следующие важные задачи, соотносимые с новизной 
заявляемой нами проблематики исследования:

• описание качественных функциональных характеристик и потенциала 
компонентов ИОС УВО современного типа, а также концептуальное обо-
снование технологий ее развития при обеспечении перевода среды на но-
вый качественный уровень сформированности;

• разработка содержательного наполнения компонентов ИОС с учетом 
специфики институциональной организации (избранная модель, региональ-
ная специфика, степень развития и уровни субъект-субъектных взаимодей-
ствий и т. д.);

• разработка методологии количественной и качественной оценки уров-
невой сформированности ИОС УВО с учетом критериев содержательного 
наполнения ее структурных компонентов (данные критерии могут быть 
рассмотрены на примере преподавания социально-гуманитраных дис-
циплин, включенных в учебные планы нового поколения в соответствии  
с Концепцией оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования: «История 
белорусской государственности», «Философия», «Педагогика и психология 
личностного и профессионального развития»).
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Не менее важным для педагогической теории и практики высшего об-
разования представляется обоснование приоритетных направлений разви-
тия ИОС УВО современного типа, способствующих решению стратегиче-
ских задач развития высшего образования в Республике Беларусь. Решение 
данной проблемы в большей степени связывается не столько с ответами на 
вызовы, предъявляемыми развитием современного социума в условиях ин-
формационной революции, сколько с реализацией прогностической функ-
ции педагогической науки.

Новизна заявляемой нами тематики исследования сущности информа-
ционно-образовательной среды учреждения высшего образования в рамках 
научной рефлексии представляется в развернутом и конкретизированном 
определении феноменологических характеристик ИОС УВО современно-
го типа (эволюция университета к моделям 3.0 и 4.0), позволяющее мак-
симально полно выявить ее технологический и дидактический потенциал  
и приоритеты развития с учетом специфики регионального компонента.

Перспективы исследования проблематики обеспечения процесса раз-
вития ИОС современного УВО видятся нами также в теоретическом обо-
сновании и разработке системы организационно-педагогических условий 
уровневого развития информационно-образовательной среды региональ-
ного университета. В своей практикоориентированности решение данной 
задачи позволит на практике эффективно реализовать ее инвариантную 
модель на различных уровнях представления (аналитико-диагностический; 
организационно-управленческий; структурно-содержательный; научно-
методический; частнопредметный). В свою очередь разработка техноло-
гии развития информационно-образовательной среды современного УВО 
позволит интегрировать ее организационно-управленческие механизмы и 
иные системные компоненты структуры в модель регионального универси-
тета с обеспечением средовой трансформации на качественно новые уровни 
формирования.
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