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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Лозицкий Вячеслав Леонтьевич, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой межкуль-
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки и применения электронных учеб-
но-методических комплексов по учебным дисциплинам в качестве компонентов информаци-
онно-образовательной среды учреждения образования. Автором сформулированы практико-
ориентированные положения, реализация которых позволит создавать и внедрять в педаго-
гический процесс эффективные высокотехнологичные информационные продукты учебного
назначения.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование; учреждение высшего обра-
зования; информационно-коммуникационные технологии; информационно-образовательная
среда; электронный учебно-методический комплекс; модуль.

Развитие современного образования в комплексе своей многозадачности актуализирует
проблематику исследований в области разработки и применения эффективного высокотех-
нологичного дидактического инструментария, позволяющего в соединении с используемыми
методами обучения повысить качество образовательных услуг и подготовленности выпуск-
ников на всех уровнях образования как системы. Создание и интеграция в педагогическую
практику средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет поднять
уровень самостоятельной учебной деятельности обучающихся с учетом специфики образова-
тельного процесса. Уровень исследованности проблематики разработки и интеграции средств
ИКТ в образование (работы Н. В. Агеева, Н. В. Аксенчик, А. И. Архиповой, В. П. Беспалько,
В. А. Воробьева, Ю. И. Воротницкого, Е. И. Дмитриева, Ю. Г. Древса, А. И. Жука, Д. В. Иуса,
И. В. Кочубей, А. В. Макарова, П. А. Мандрика, О. А. Сосновского, А. М. Филипцова [1–7] по-
зволяет учесть специфику создания электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК)
в аспекте их системного применения в процессе обучения. Кроме того, рассмотрение проблем
разработки и системного применения ЭУМК в учебном процессе в существующих исследо-
ваниях способствует активизации процесса создания функциональных моделей электрон-
ных образовательных ресурсов и интеграции их в практику обучения. Выделение при этом
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ценностно-целевого компонента в содержании образования, а также когнитивных моделей 
субъект-субъектных взаимодействий участников целостного педагогического процесса, по-
зволяет вычленить не только дидактическую роль создаваемых ЭУМК, но и определить орга-
низационно-методические условия их эффективного применения в информационно-образова-
тельной среде (ИОС) учреждения образования. Результаты экспериментальной деятельности 
по реализации технологического и дидактического подходов в осуществляемых в учрежде-
нии образования «Полесский государственный университет» исследованиях по интеграции 
средств информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, показывают, что 
их использование в практике обучения будущих специалистов позволяет достичь высоких 
образовательных результатов [8].

Практическая реализация разработанной функциональной модели ЭУМК осуществлена 
с помощью технологического и дидактического потенциала облачного сервиса образователь-
ной платформы «MOODLE» (http://moodle.edu.by). Авторами учтена дидактическая направ-
ленность, критерии структурирования и содержательного наполнения компонентов ЭУМК, 
ориентированных в своей направленности на формирование и развитие у обучаемых соответ-
ствующих компетенций, определяемых содержанием образовательного стандарта и учебных 
программах по изучаемым дисциплинам. Представляется недопустимым включение в струк-
туру модулей высокотехнологичного образовательного ресурса компонентов, ориентирован-
ных на воспроизведение определенных объемов учебной информации без отработки умений 
ее анализа и систематизации. Исходя из специфики организации процесса обучения, дидакти-
ческий и технологический потенциал включаемых в ЭУМК компонентов должен в своей го-
сподствующей направленности ориентироваться на поддержку проблемно-поисковой и иссле-
довательской деятельности в рамках компетентностного подхода в противовес традиционному 
репродуктивно-знаниевому обучению в режиме его исключительно демонстрационного со-
провождения. В данной взаимосвязи важной проблемой, решаемой авторами-практиками при 
создании эффективно применяемого ЭУМК, является конструирование и отбор содержания 
учебного материала с учетом требований образовательного стандарта и учебной программы.

Свою дидактическую роль и соответствующую ей направленность ЭУМК выполняет 
посредством функциональной реализации заложенного технологического и дидактического 
потенциала. Данный программный продукт учебного назначения, обеспечивающий непре-
рывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, содержит организационные 
и систематизированные теоретические, практические, контролирующие материалы, оптими-
зированные по отношению к разработанным научно-методическим основам их создания и си-
стемного применения. В качестве таковых основ нами определены следующие:

 – дидактический подход к пониманию сущности электронных компонентов УМК, связан-
ный с учетом их технологических и дидактических свойств и обусловленный особенностями 
процесса познания во взаимосвязи со спецификой предметного обучения на первой ступени 
высшего образования;

 – методические принципы системного применения электронных компонентов ЭУМК;
 – методические условия создания и системного применения ЭУМК с учетом дидактиче-

ской роли, выполняемой его структурными компонентами;
 – критерии содержательного наполнения электронных компонентов ЭУМК с учетом ос-

новных содержательных линий образовательного стандарта, компонентов учебных знаний 
и соответствующих формируемых профессиональных компетенций студентов.

Авторами — создателями функциональной модели ЭУМК учтено, что задачи изуче-
ния учебных дисциплин определяются требованиями к овладению обучаемыми знаниями 
и умениями, лежащими в основе психолого-педагогических компетенций, характеризующих 
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психолого-педагогическую компетентность будущего специалиста — выпускника УВО. 
В наиболее общем виде формируемые и развиваемые психолого-педагогические компетенции 
включают в себя:

 – компетенции, относящиеся к изучению и учету возрастных, гендерных и психологиче-
ских особенностей обучаемых, механизмов их мотивации;

 – компетенции, направленные на организацию и осуществление процесса учебно-позна-
вательной деятельности, активизацию самостоятельной работы;

 – компетенции, обеспечивающие организацию процесса формирования личностных соци-
ально-значимых качеств и черт;

 – компетенции, обеспечивающие овладение эффективными педагогическими технологи-
ями и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса (в 
том числе с использованием средств ИКТ);

 – компетенции, направленные на продуктивное решение коммуникативных проблем педа-
гогической деятельности;

 – компетенции, связанные с проведением педагогического мониторинга; управлением 
образовательным процессом, учреждением образования в целом; развитием коллектива, а так-
же с менеджментом качества образования;

 – компетенции, обусловливающие освоение педагогических инноваций в сфере образования;
 – компетенции непрерывного профессионального самообразования и личностного само-

совершенствования.
Как доказывает практика создания и системного применения электронных образователь-

ных ресурсов неприемлемой является интеграция в образовательный процесс предметных 
ЭУМК, дидактическая роль которых сводилась бы к жесткому навязыванию той или иной тра-
ектории обучения. Ведь гибкость и способность предлагать преподавателю элементы для со-
здания неповторимой и индивидуальной модели учебного занятии, а обучаемым ресурсы для 
осуществляемой самостоятельной учебной деятельности является важным методическим тре-
бованием к применению электронных компонентов учебно-методического комплекса. В такой 
взаимосвязи педагогически оправданным является определение дидактической роли, а, следо-
вательно, и дидактической направленности ЭУМК в управлении процессом усвоения обуча-
емыми многокомпонентного состава учебных знаний, а также в формировании их професси-
ональных психолого-педагогических компетенций при осуществлении учебной деятельности 
на всех ее этапах и при необходимой алгоритмизации.

Обозначенный подход позволяет реализовать модульный принцип выстраивания структу-
ры ЭУМК по учебной дисциплине. Модуль ЭУМК — это структурный компонент электронно-
го образовательного ресурса, относительно самостоятельная организационно-содержательная 
единица системы обучения, выполняющую свою конкретную дидактическую роль. Реализо-
ванная на практике модель предметного электронного образовательного ресурса включает 
в себя следующие модули:

 – нормативный (в нашем примере содержит документацию, определяющую содержание 
высшего образования на первой ступени в предметной области, и иные программно-плани-
рующие и учебно-методические документы: образовательный стандарт; учебные программы, 
перечень рекомендуемых учебных изданий и информационно-аналитических материалов, во-
просы зачета/экзамена);

 – справочно-информационный (содержит элементы дидактического обеспечения органи-
зации и проведения учебных занятий: тезаурус — понятийно-терминологическое структури-
рование учебного материала; электронный глоссарий, включающий в себя элементы теорети-
ческого знания — понятийно-терминологический апарат; электронная хрестоматия);
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 – теоретический (содержит электронные материалы лекционного курса, обеспечивающие 
теоретическое изучение дисциплины в объеме, определяемом требованиями образовательного 
стандарта и предметной программы);

 – практический (включает в себя материалы семинарских/практических занятий);
 – контрольно-диагностический (содержит варианты тематических и обобщающих ком-

плексов разноуровневых тестовых заданий — электронный инструментарий, позволяющий 
осуществлять педагогическую диагностику и контроль с целью определения соответствия 
результатов учебно-познавательной деятельности студентов требованиям образовательного 
стандарта и учебной программы).

Содержательное наполнение модулей в реализованной функциональной модели пред-
метного ЭУМК оптимизировано с учетом специфики содержания, дидактической направ-
ленности и функции того или иного элемента модуля. Как показывает практика создания 
электронных учебно-методических комплексов их модульное структурирование позволя-
ет сохранить открытость и адаптивность электронного образовательного ресурса с учетом 
ситуации возможного изменения структуры и содержания образования, требований и со-
держания образовательного стандарта, а также программно-методической документации. 
ЭУМК по учебной дисциплине позволяет осуществлять эффективное управление учеб-
но-познавательной деятельностью обучаемых, обеспечивая рациональное сочетание раз-
личных ее видов в зависимости от результатов усвоения учебного материала и освоения 
соответствующих профессиональных психолого-педагогических компетенций. Необходи-
мая эффективность достигается как качеством созданного ЭУМК, так и выполнением со-
ответствующих организационных и методических условий применения, из которых одним 
из важнейших является практико-ориентированность. Данный аспект усиливает дидакти-
ческую роль предметного электронного учебно-методического комплекса, применяемого 
в учебном процессе с учетом специфики осуществляемой учебно-познавательной деятель-
ности обучаемых.
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