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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения роли специфической среды педагогического 

взаимодействия – информационно-образовательной среды регионального учреждения высшего 

образования в условиях становления и развития  институциональной модели университета 3.0. 

Автором определены сущностные характеристики феномена информационно-образовательной среды 

современного университета, что позволяет выделить ее технологический и дидактический потенциал 

применительно к специфике регионального учреждения высшего образования в условиях широкой 

интеграции информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

Положения Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь, 

определяющие в качестве одной из стратегических целей повышение качества представляе-

мых образовательных услуг и применяемых информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), чрезвычайно важным направлением выделяют разработку и интеграцию в образова-

тельный процесс высокотехнологичного дидактического инструментария в рамках уже реали-

зуемых и создаваемых эффективных подходов в обучении и воспитании [1]. Стратегия разви-

тия информационного общества в Республике Беларусь и мероприятия модернизации выс-

шего образования актуализируют внимание исследователей к области эффективного обеспе-

чения развития институциональной сферы учреждений высшего образования (УВО) каче-

ственными инструментальными средствами. Данный аспект особенно важен в условиях каче-

ственного перехода ряда университетов Республики Беларусь к институциональной модели 

«Университет 3.0» [2]. Вне должного внимания при этом остаются региональные универси-

теты, которым, на наш взгляд, предлагается наблюдение за пилотным проектом и использова-

ние передового опыта флагманов высшего образования. Актуальным представляется внима-

ние к практикоориентированной стороне эксперимента при необходимом учете региональ-

ными УВО специфики и собственного накопленного опыта, чрезвычайно важных в условиях 

кластеризации образования [3; 4]. 

В рамках модели 3.0 университет, ориентированный на потребности рынка труда, осу-

ществляет подготовку специалиста, освоившего «на выходе» комплекс универсальных компе-

тенций, позволяющих ему в процессе социализации быть успешным, профессионально конку-

рентоспособным. Формирование креативности и способности к качественному саморазвитию 

будущего выпускника университета может быть обеспечено при эффективной интеграции со-

держания обучения с качественно организуемой самостоятельной учебной деятельностью 

студентов. Целостный педагогический процесс при этом должен быть обеспечен дидактиче-

ским инструментарием, позволяющим в рамках использования соответствующих техноло-

гий и необходимых психолого-педагогических оснований (высокая мотивация деятельности, 

профессионализм преподавателя, создание организационных и методических условий и т.д.) 

сделать процесс обучения студентов не только интенсивным, но и эффективным в своей ре-

зультативности. На наш взгляд решение данного комплекса задач может быть достиг-

нуто с помощью специфической среды информационного взаимодействия участвующих субъ-

ектов – информационно-образовательной среды (ИОС) университета. 

Кодекс Республики Беларусь (статья 207) дает обширное определение классического 

университета, в содержании формулировки которого приведены его основная функциональ-

ная направленность (образовательная, культуро-транслирующая, исследовательская) [5]. Уни-

верситет 3.0 представляет собой УВО предпринимательского типа, стремящееся к привлече-
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нию широких инвестиций, интеграции в образовательный процесс инновационных техноло-

гий, прочному взаимодействию с бизнесом, заинтересованному в передовых разработках ис-

следователей. В рамках модели 3.0 университетская организация выполняет функцию транс-

фера передовых технологий, делая их с помощью бизнес-структур прибыльными. При этом 

интегрирующая функция университета реализуется также в развитии бизнес-структур через 

их объединение и укрупнение, а также формирование новых рынков. Сам университет в усло-

виях кластеризации получает статус научно-исследовательского центра, который производит 

для потребностей рынка инновационные технологии и продукцию (в том числе и высококаче-

ственные образовательные услуги), которые актуальны и затребованы. В рамках такой функ-

циональности в структуре университета 3.0 кроме учебных аудиторий, исследовательских ла-

бораторий и библиотек активно действуют бизнес-инкубаторы и технопарки, конструктор-

ские бюро, проектные офисы, выставочные центры [3]. Важно учитывать потенциал данных 

структурных компонентов в системе ИОС. 

Целесообразно отметить, что именно в условиях эволюции институциональной модели 

университета на постиндустриальном этапе общественного развития происходит переход к 

новой образовательной парадигме «Образование через всю жизнь». Это в своей процессной 

логике усиливает роль УВО как центров непрерывного образования, оперативно реагирующих 

на потребности рынка труда в необходимых специалистах и специальностях. Данный аспект 

чрезвычайно важен для региональных университетов, с учетом возможности использования 

технологического и дидактического потенциала ИОС в качественной реализации данной 

функциональной позиции. 

По Г. Ю. Беляеву  ИОС следует относить к смешанному типу образовательных сред, 

которые представляют собой источник учебно-методического знания в конкретной обла-

сти и одновременно высокоструктурированную среду для организации различных форм само-

стоятельной работы; они открыты как для преподавателя, так и студента; среда позволяет до-

полнять содержание и вносить в него коррективы, а также представлять результаты учебной 

деятельности в этой среде, формировать педагогический мониторинг; коммуникационные 

процессы обеспечивают дидактический, методический, психологический и организационный 

фон обучения и являются центральным элементом целостного педагогического про-

цесса в учебном заведении [6]. 

Анализ существующих публикаций, посвященных проблематике исследования ИОС 

УВО [7-12] позволяет выделить следующие характеристики информационно-образовательной 

среды применительно к современному региональному университету, эволюционирую-

щему в рамках модели 3.0: 

– инновационность (отображение качественного результата реализации высокотехноло-

гичных интеллектуальных решений при его разработанности и соответстующем формирова-

нии нового знания, фиксации ранее не применявшихся идей по обновлению информационно-

образовательной среды УВО); 

– системность (степень упорядоченного и иерархично выстроенного объединения в це-

лостную систему взаимодействий компонентов, позволяющих реализовывать технологиче-

ский и дидактический потенциал ИОС); 

– открытость и доступность (характеристики, позволяющие пользователю осуществлять 

санкционированный доступ к образовательным услугам и имеющейся в информационных ре-

сурсах среды учебной информации); 

– многокомпонентность (характеристика совокупной множественности компонентов 

ИОС, объединенных в систему в диалектической соотносимости категорий количества и ка-

чества); 

– целостность (характеристика ИОС, определяемая единством и взаимосвязями форму-

лируемых педагогических целей и решаемых педагогических задач, которые осуществляют 

участники образовательного процесса в их взаимодействии); 

– полифункциональность (реализуется через выполнение ИОС всей полноты функций, 

своего технологического и дидактического потенциала); 
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– интегративность (свойство ИОС взаимодействовать с информационно-образователь-

ными средами иных учреждений образования, интегрировать в себя качественно новые созда-

ваемые компоненты среды); 

– универсальность (характеристика ИОС, реализуемая технологично через применение 

ее компонентов во всех составляющих целостного педагогического процесса: обучение, вос-

питание, саморазвитие); 

– адаптивность (свойство ИОС изменять структуру и содержание в условиях возмож-

ного изменения содержания образования и соответствующего обновления нормативно-право-

вой документации в сфере образования, а также появления новых субъектов взаимодей-

ствия и новых функций). 

С учетом приведенных характеристик ИОС современного регионального университета 

на наш взгляд может определяться как системно организованная совокупность информаци-

онно-технического и учебно-методического обеспечения, неразрывно связанного с субъек-

тами образовательного пространства, которые с помощью интеграции информационных ре-

сурсов и ИКТ, а также взаимодействия технологических элементов (виртуальные библиотеки, 

распределительные базы данных, учебно-методические комплексы, расширенный аппарат со-

вокупности взаимодействия подсистем и т.д.) целенаправленно обеспечивают целостный пе-

дагогический процесс и реализацию функций УВО. В своем феноменологическом дуализме 

ИОС университета является как условием, так и средством повышения эффективности обуче-

ния в процессуальном и результирующем аспектах [11, с. 52]. Дуалистичен в своей сущно-

сти и процесс динамичной интеграции информационно-коммуникационных технологий и вы-

сокотехнологичных инновационных решений, являющийся как качественной особенностью 

функционирования университета 3.0, так и фактором назревания эволюционного перехода к 

новому (модель «Университет 4.0»). 

Целесообразно отметить, что при системном анализе технологического и дидактиче-

ского потенциала ИОС современного регионального университета в условиях становле-

ния и развития в Республике Беларусь на практике институциональной модели «Университет 

3.0» обязателен учет следующих аспектов, отображающих организационную и содержатель-

ную специфику рассматриваемых процессов и явлений: 

– роль университета в обеспечении научно-производственного комплекса региона, ком-

мерциализации результатов научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти в условиях стратегического развития экономики знаний и инвестирования в человеческий 

капитал, потребности региона; 

– особенности функционирования и взаимодействия университета с другими учебными 

заведениями в рамках образовательной среды региона в условиях кластеризации; 

– тенденции развития регионального УВО как системообразующего центра непрерыв-

ного образования в условиях кластеризации; 

– реализация феноменологической сущности и особенностей модели 3.0 современного 

университета через структурирование, содержательное наполнение компонентов в функцио-

нировании регионального УВО; 

– реализация потенциала университета в совокупности и полноте осуществления его 

функций (образовательная, культуро-транслирующая, исследовательская, личностно-развива-

ющая, интегрирующая, функция трансфера инновационных технологий и т.д.); 

– уровень интеграции в образовательный процесс инновационных технологий и передо-

вых технических решений (обучение в виртуальной и дополненной реальности, применение 

облачных вычислений, когнитивных и аддиктивных технологий, симуляционного обучения, 

мобильных приложений и т.д.); 

– степень реализации адаптивных технологий развития ИОС с учетом метода количествен-

ной и качественной оценки ее уровневой сформированности; 

– степень сформированности организационно-педагогических условий эффективного 

функционирования и развития ИОС регионального университета с учетом специфики его си-

стемной организации (модель университета 3.0). 
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Таким образом, в нашем понимании роль информационно-образовательной среды со-

временного регионального университета определяется через функциональную реализацию ее 

технологического и дидактического потенциала, который в своих качественных характери-

стиках соотносится с полнотой осуществления УВО своих функций и решаемых задач. В та-

кой трактовке роль ИСО современного регионального университета целесообразно формули-

ровать как эффективное обеспечение технологического и дидактического сопровождения це-

лостного педагогического процесса. Педагогическое взаимодействие участвующих субъек-

тов в ИОС является активным процессом, который направлен на извлечение и конструирова-

ние учебного знания. При этом высокотехнологичный инструментарий ИОС выполняет роль 

поддержки конструктивных усилий обучающихся по самостоятельному освоению универ-

сальных компетенций, позволяющих специалисту в качестве обладателя человеческого капи-

тала осуществлять успешную социализацию и конкурировать на рынке труда. 

С точки зрения перспектив осуществляемого нами исследования, учет приведенных по-

ложений важен при концептуальном обосновании организационно-педагогических основ раз-

вития ИОС через решение проблемных задач по определению основных научных подхо-

дов в понимании сущности информационно-образовательной среды университета, ее техно-

логического и дидактического потенциала. В свою очередь определение основных научных 

принципов эффективного функционирования и развития информационно-образовательной 

среды современного университета (модель 3.0) в условиях кластеризации позволит выйти на 

решение комплексной проблематики разработки структуры ИОС и критериев содержатель-

ного наполнения ее компонентов. Для обоснования организационно-педагогических основ 

развития ИОС представляется чрезвычайно важной разработка адаптивных технологий обеспе-

чения эффективного функционирования информационно-образовательной среды с учетом ме-

тода количественной и качественной оценки ее уровневой сформированности. В этой связи для 

решения обозначенных нами проблемных задач важным является определение организацион-

ных и педагогических условий развития ИОС учреждения высшего образования современ-

ного типа с учетом специфики его системной организации (модель университета 3.0), а 

также и экспериментальной апробации на практике. Успешное исследование обозначенного 

комплекса проблем в изучении феномена ИОС современного регионального универси-

тета в своей системности позволит достичь успеха в решении ряда стратегических задач разви-

тия высшего профессионального образования в Республике Беларусь, что представляется чрезвы-

чайно важным в условиях реализации долгосрочной стратегии развития экономики знаний и ин-

вестирования в человеческий капитал. 
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