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ISIS
Секция Ш. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАК 
О ЧЕЛОВЕКЕ

И. В. Аксенчик
Государственное учреждение образования
«Республиканский институт высшей школы», г. Минск

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
СОВРЕМЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И КРИТЕРИИ 
ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ

Исследование развития информационно-образовательной среды (ИОС) 
шляется чрезвычайно важным в условиях реализации концептуальных на
бавлений развития системы высшего образования в Республике Беларусь 
1-3]. ИОС учреждения высшего образования (УВО) представляет собой 

ложно выстроенную систему взаимодействующх субъектов участия, а так
же информационно-образовательных ресурсов и инструментария, позволя
ющих перевести на качественно новый уровень образовательный процесс, 
одной из целей которого является подготовка специалиста, обладающего 
необходимым набором компетенций и компетентностей для осуществле
ния профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном 
обществе.

Развитие информационно-образовательной среды открывает следую
щие возможности для учреждений высшего образования в рамках образо
вательного процесса:

• совершенствовать методы и технологии отбора и формирования со
держания образования;

• вводить и развивать новые специализированные учебные дисциплины 
и направления обучения, связанные с информационно-коммуникативными 
технологиями (ИКТ);

• повысить эффективность обучения за счет реализации индивидуаль
ной траектории продвижения обучающегося в предметной области (выбор 
уровня и вида представления материала в зависимости от индивидуального 
развития типов мышления);

• дифференциации процесса обучения за счет использования средств 
и технологий выбора заданий разного уровня, организации самостоятельного 
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продвижения по темам курса успевающим студентам и возврата к неусво
енному учебному материалу отстающим студентам;

• организовывать новые формы взаимодействия в процессе обучения 
при изменении содержания и характера деятельности обучающего и обу
чаемого.

Эффективность функционирования информационно-образовательной 
среды определяется степенью достижения поставленных перед УВО обра
зовательных задач в контексте применения высокотехнологичного дидак
тического инструментария и ИКТ. Отсюда и целе-задачная направленность 
ИОС:

• на информационно-методическую поддержку образовательного про
цесса;

• планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспе
чения;

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного про
цесса;

• разработку и применение современных процедур создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;

• прямое и дистанционное взаимодействие всех участников образова
тельного процесса, опосредованное применение высокотехнологичного 
инструментария, предоставляемого в рамках ИКТ.

В таком понимании структура ИОС УВО представляет собой разно
уровневую многокомпонентную систему, элементы которой позволяют обе
спечивать функциональную полноту осуществляемой субъектами педаго
гического взаимодействия учебной, внеучебной, научно-исследовательской 
деятельности, а степень ее эффективности необходимо рассматривать 
с учетом выделенных компонентов среды, охватывающих все стороны об
разовательного процесса. К таковым мы можем отнести: организационно
управленческий (обеспечение организационно-управленческой дея
тельности, прогнозирования и планирования развития ИОС); учебный 
(обеспечение всей полноты дидактического цикла и целостного учебного 
процесса средствами информационно-коммуникационных технологий); 
научно-методический (обеспечение высокого уровня проведения научных 
исследований и создания методических разработок, их распространение 
и популяризация); внеучебный (обеспечение внеучебной деятельности 
и воспитательного процесса в УВО); коммуникативный (обеспечение ком
муникации и взаимосвязи с внешними информационно-образовательными 
средами) [4, с. 53]; технологический (обеспечение технологической состав
ляющей ИОС УВО, обеспечивающей информационное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса).
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В качестве ориентира оценки эффективности был проанализирован 
технологический и дидактических потенциал ИОС, который определяет
ся возможностями функционирования всех системных компонентов среды 
с учетом следующих критериев содержательного наполнения:

• организационно-управленческий компонент: администрирова
ние программно-аппаратного обеспечения; использование электронно
го документооборота; уровень коммуникации между отделами УВО; 
информационная культура и ИКТ-компетентность сотрудников УВО; 
нормативно-правовое обеспечение системы информационного обмена; 
материально-техническая база;

• учебный компонент: мониторинг уровня и качества знаний обуча
ющихся; мотивация учебной деятельности обучающихся; подготовка ме
тодических и дидактических материалов с использованием средств ИКТ; 
использование дистанционного обучения в образовательном процессе; ос
воение и внедрение в образовательный процесс современных технологий; 
информационная культура и грамотность студентов;

• научно-методический компонент: исследовательская и проектная дея
тельность; функционирование научно-исследовательских и учебных лабо
раторий;

• внеучебный компонент: участие всех субъектов образовательного 
процесса во внеучебных мероприятиях; построение индивидуальной об
разовательной траектории;

• коммуникативный компонент: организация электронной коммуника
ции всех субъектов образовательного процесса; возможности поиска и пе
редачи учебной, методической и справочной информации;

• технологический компонент: возможность представления учебных 
материалов средствами мультимедиа, а также программное обеспечение; 
аудиторный фонд; доступ к глобальным и к информационным ресурсам уч
реждения образования.

Выделенные нами критерии определяются как качественные показате
ли при определении эффективности функционирования информационно- 
образовательной среды учреждения высшего образования. Учет вы
деленных нами структурных компонентов и критериев их оценивания 
в контексте изучения эффективности развития и уровня сформированное™ 
информационно-образовательной среды УВО, представляющей собой си
стематизированные и унифицированные средства информатизации учебной, 
внеучебной, научно-исследовательской и организационно-управленческой 
деятельности совместно с технологическим и коммуникативным обеспече
нием образовательного процесса, важен в аспекте повышения эффективно
сти системы подготовки специалистов в учреждении высшего образования.
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