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Секция III. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
О ЧЕЛОВЕКЕ

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

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Современное учреждение образования нуждается в стратегическом пла
нировании и определении концептуальных составляющих своего дальней
шего развития, поскольку это позволяет устанавливать высокие результа
ты инновационной деятельности и определять ресурсы, которые позволят 
повысить его конкурентоспособность. Качество функционирующей в уч
реждении высшего образования (УВО) информационно-образовательной 
среды (ИОС) является одним из показателей, определяющих как эф
фективность образовательного процесса в целом, так и отдельных дис
циплин через возможности применения ее дидактического и технико
технологического потенциала. Информационно-образовательная среда 
учреждения высшего образования выступает в качестве как условия, так 
и средства повышения эффективности обучения в процессуальном и ре
зультирующем аспектах [2, с. 52]. Подтверждением тому служит функцио
нирование утвержденных Концептуальных подходов к развитию системы 
образования Республики Беларусь до 2020 г. и на перспективу до 2030 г., 
Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь, Государ
ственная программа развития цифровой экономики и информационного 
общества, проект «Модернизация системы образования Республики Бе
ларусь», Концепция Республиканской информационно-образовательной 
среды и др. В целях систематизации работы в этом сегменте Министер
ством образования была подготовлена и принята в марте 2019 г. Концепция 
цифровой трансформации процессов в системе образования Республики 
Беларусь на 2019-2025 гг. [1, с. 67].

Дидактический и технико-технологический потенциал ИОС УВО по
зволяет применять в процессе обучения более широкий спектр образова
тельных возможностей с выходом на новое качество. ИОС учебной дисци
плины направлено на решение образовательных задач и повышение уровня 
предметных компетенций через:

92



• формирование умений, навыков учебной и практической деятельно
сти, обеспечение необходимого уровня усвоения знаний в результате при
менения современных информационно-коммуникативных технологий;

• развитие способностей обучающихся к восприятию и аргументи
рованной оценке информации, овладение умениями анализа, сравнения, 
синтеза, критического осмысления в результате доступа к использованию 
широкого спектра информационных ресурсов;

• организацию различных видов коммуникации между студентом 
и преподавателем с использованием технологий синхронного (различные 
on-line мероприятия: вебинары, чаты, телемост и др.) и асинхронного (фо
рум, электронная почта, социальные сети) взаимодействия.

При разработке информационно-образовательной среды учебной дис
циплины основной задачей является создание педагогического сценария 
(планирование педсценария; выбор учебного материала исходя из рабочей 
учебной программы; создание электронного текста; подготовка методиче
ского пособия; графическое представление педсценария) и технологическо
го сценария учебных занятий (структурирование электронного текста; под
готовка мультимедиаприложений; подготовка тренажерно-тестирующего 
комплекса; разработка сценария технологических решений), направленных 
на повышение качества усвоенного материала при минимизации времен
ных и материальных затрат.

Функциональная модель информационно-образовательной среды учеб
ной дисциплины включает учебно-методическое обеспечение (электрон
ный учебно-методический комплекс; информационные ингернет-ресурсы; 
учебная литература; коллекции медиаресурсов на электронных носителях; 
электронный учебник; электронный справочник; тренажерный комплекс; 
электронный лабораторный практикум; компьютерная тестирующая си
стема и др.), технологические средства (наличие в системе дистанционной 
коммуникации функций различного уровня, таких как форумы, чаты, анализ 
активности обучающихся, управление курсами и обучаемыми; обеспечение 
пользователей услугами Интернет и локальных сетей; активное функцио
нирование web-сайта УВО; доступ к репозиторию и электронному каталогу 
библиотеки; доступ к образовательной платформе MOODLE и сервисным 
услугам корпоративной платформы Microsoft Teams и др.) и материально- 
техническое обеспечение (лекционная аудитория, оснащенная мультиме
дийными проекторами с возможностью подключения к Wi-Fi, камерой, 
маркерными досками для демонстрации учебного материала; специали
зированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 
устройством и оборудованием; аппаратурное и программное обеспечение 
и др.). Таким образом, весь дидактический и технико-технологический по
тенциал ИОС учебной дисциплины является средством комплексного ВОЗ-
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действия на обучающегося путем сочетания концептуальной, иллюстра
тивной, справочной, тренажерной и контролирующей частей.

В качестве эксперимента в учреждении образования «Полесский го
сударственный университет» апробированы возможности ИОС УВО по 
учебной дисциплине «Педагогика». Для каждого из разделов учебной 
дисциплины был подобран теоретический, практический материал, зада
ния для самостоятельного обучения, цифровые образовательные ресурсы,^ 
тестовые задания, дополнительная литература, глоссарий, онлайн кон
сультации и др. В рамках данной дисциплины разработана модель ИОС 
учебной дисциплины «Педагогика», включающая структурные компонен
ты и принципы функционирования информационно-образовательной сре
ды, комплекс учебных ресурсов и визуально-демонстративных материалов 
по каждому разделу с применением различных форм информационно
коммуникативных технологий, диагностический инструментарий оцен
ки качества ИОС учебной дисциплины, включающий критерии оценки, 
а также количественные и качественные показатели. Реализация модели 
информационно-образовательной среды по учебной дисциплине «Педаго
гика» позволяет использовать весь спектр имеющегося в университете об
разовательного потенциала ИОС:

• применение электронного учебно-методического комплекса, пред
ставленного справочно-информационным модулем (модуль содержит мате
риалы справочно-информационного характера, необходимые для изучения 
учебной дисциплины «Педагогика»: тезаурус, словарь-глоссарий, элек
тронная хрестоматия, справочник по образовательным и педагогическим 
технологиям); теоретическим модулем (модуль содержит элементы теоре
тического характера - соответствующие требованиям учебной программы 
лекционные материалы, необходимые для изучения учебной дисциплины 
«Педагогика»); практическим модулем (модуль содержит тематически 
структурированные материалы для подготовки студентов к практическим 
и семинарским занятиям по учебной дисциплине «Педагогика», методиче
ские рекомендации, темы и вопросы практических и семинарских занятий, 
списки рекомендуемой литературы к каждой теме занятия); контрольно
диагностическим модулем (модуль содержит материалы для осуществле
ния промежуточного и обобщающего контроля и оценивания по учебной 
дисциплине «Педагогика», разноуровневые тестовые задания - варианты 
тестовых комплексов тематического и обобщающего характера);

• применение сервисных услуг корпоративной платформы Microsoft 
Teams и образовательной платформы MOODLE для осуществления заня
тий в удаленном доступе;

• использование инструментальных возможностей репозитория библио
теки учреждения образования «Полесский государственный университет» 
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на учебных занятиях и для осуществления самостоятельной работы в рам
ках учебной дисциплины;

• обеспечение обучающихся услугами Интернет и локальных сетей, ак
тивное функционирование web-сайта УВО;

• применение аппаратно-технических средств для визуализации учеб
ного материала и др.

Показателями эффективности использования дидактического и техно
логического потенциала ИОС учебной дисциплины выступают качество 
усвоения учебной информации (оценочные показатели), темпо-временные 
показатели прохождения учебных планов и программ, интегральный кри
терий педагогического эффекта информационно-образовательной среды 
дисциплины.

Таким образом, создание функциональной модели ИОС учебной дис
циплины позволяет использовать ее дидактический и технологический по
тенциал, обеспечивает доступ к учебно-методическим, интеллектуальным, 
информационным и материально-техническим ресурсам процесса обуче
ния. Вместе с тем информационно-образовательная среда предоставляет 
дополнительные возможности для самообразования, поскольку здесь име
ются инструменты для проведения промежуточной аттестации, рубежного 
контроля, средства учета и аккумулирования результатов педагогических 
измерений, а также средства обучения и информационные ресурсы, необхо
димые для самообразования. Приобщение преподавателей УВО к исполь
зованию унифицированных информационных технологий способствует 
проникновению средств информатизации в преподавание дисциплин, вле
чет за собой развитие межпредметной интеграции и междисциплинарного 
информационного обмена, способствует более тесной связи методов тра
диционной и электронной педагогики в учебном процессе университета.

Организация процесса обучения с учетом максимально эффективного 
применения имеющегося потенциала ИОС УВО строится на основе объ
единения традиционных средств обучения с инновационными, что пред
усматривает интеграцию всех субъектов педагогического взаимодействия 
при постоянном обращении к различным ресурсам и формам получения 
и переработки необходимой информации.
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