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Обогащение спектра компонентов образовательной среды: от 

общеобразовательной к высшей профессиональной школе 

Noscova T. 

HSPU 

St.Petersburg, Russia 

 

Enrichment of the educational environment spectrum components: from general 

education to higher professional education 

 

The article focuses on scientific approaches to building models that can predict the 

innovation effects in the informatization process within the traditional and the 

information educational environment. The component model of secondary school 

educational environment is supplemented by the components for high school and 

professional education. 

 

В процессе внедрения ИКТ осуществляется информатизация 

образовательной среды учреждений. Возникает вопрос оценки влияния этих 

изменений на качество профессиональной подготовки, достижение в 

образовательной среде новых эффектов, в ответ на вызовы общества знаний. 

Важно иметь инструменты, позволяющие не только оценивать достижения, но 

также прогнозировать новые эффекты, определяя необходимые направления 

коррекции процессов. Эти задачи требуют разработки соответствующих 

моделей, с этой целью обратимся к научным подходам анализа традиционной и 

информационной образовательной среды. 

Среда, реализуемая на основе информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) получила название информационная образовательная среда. 

Информационная образовательная среда – программно-телекоммуникационная 

среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами ведение 

учебного процесса, его информационную поддержку и документирование в 

среде Интернет любому числу учебных заведений, независимое от их 

профессиональной специализации и уровня образования [Концепции создания и 

развития информационно-образовательной среды Открытого Образования 

системы образования РФ].  

Вопросы развития информационной образовательной среды, насыщенной 

информационными и коммуникационными технологиями, рассмотрены в ряде 

педагогических исследований, раскрывающих новые возможности и ожидаемые 

свойства среды. А.А. Андреев определяет информационно-образовательную 

среду как педагогическую систему нового уровня, подразумевающую 
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формирование информационно-образовательного пространства, объединяющего 

информацию, как на традиционных носителях, так и электронных; включающего 

компьютерно-телекоммуникационные учебно-методические комплексы и 

технологии взаимодействия (Андреев А.А., 2002). В исследовании И.Н. Розиной 

выделены принципы (принцип интерактивности, адекватной оценки, модульный, 

принцип обратной связи и мотивационный), на базе которых среда становится 

уникальным и мощным средством подготовки специалистов с новой 

информационной культурой мышления (Розина И.Н.,2003). И.Г. Захарова 

характеризует ИКТ-насыщенную информационно-образовательную среду как 

открытую систему, объединяющую интеллектуальные, культурные, 

программно-методические, организационные и технические ресурсы (Захарова 

И.Г., 2003). Важные выводы сделаны К.Г. Кречетниковым в исследованиях, 

связанных с формированием креативной образовательной среды. Он 

подчеркивает необходимость формирования способностей анализировать, 

сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, 

исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку 

зрения, порождать новые идеи (Кречетников К.Г. 2002).  

Изложенные научные подходы носят описательный характер и не дают 

возможности построить модель для оценки качественных сторон 

функционирования образовательной среды, реализуемой на базе ИКТ. Поэтому 

обратимся к научным подходам, разработанным для анализа традиционной 

образовательной среды. 

Анализ литературы показывает, что традиционная образовательная среда 

изучается под разными углами зрения, в зависимости от области социально-

гуманитарных знаний, в которых эти исследования осуществляются. 

В культурологии рассматривается вопрос проектирования образовательнои  
среды как многомерного пространства, адекватного потребностям обучающихся 

и соответствующего тенденциям и динамике современнои  культуры. Ставится 

задача разработки гибкого средового подхода, ориентированного не только на 

объектныи  предметныи  мир, но и на развитие мира коммуникации , связеи  и 

взаимоотношении  между образовательными системами, объединениями 

(ассоциациями) образовательных учреждении  и их образовательных сред в 

единую коммуникативную культурную среду региона (Крылова Н.Б., 2000).  

В психологии к анализу образовательной среды подходят с позиции создания 

условий и средств построения образовательного процесса в школе, становления, 

развития в этой среде личности ученика. Осуществляется разработка психолого-

дидактических и эколого-психологических принципов и методов 

проектирования и экспертизы образовательнои  среды. При этом особое 

внимание обращается на необходимость разработки «экопсихологических 

принципов образовательных сред, обеспечивающих развитие специальных, 

общих и творческих способностеи  учащихся «не в ущерб» их психическому и 

физическому здоровью» (Рубцов В.В., 2004)  

Дидактическии  аспект образовательнои  среды акцентирует внимание на 

изучении образовательнои  среды как источнике познавательных и личностных 
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изменении  в обучающихся. Моделируемыми факторами выступают либо 

технологические возможности образовательнои  среды (Бухвалов В.А., 2000), 

либо особенности содержания образования (Хуторской, 2002). 

С точки зрения управления среда рассматривается исследователями как 

средство развития образовательного учреждения. В этои  связи приоритетное 

внимание уделяется вопросам экономики и образовательнои  политики, 

отмечается, что теория среды является по существу приложением социальных 

теории  более высокого уровня. Исследователи утверждают, что эффективность 

образования определяется особенностями организации образовательнои  среды 

или иными словами качеством и способом перераспределения образовательных 

ресурсов образовательнои  среды (Слободчиков В.И., 1997, 1998).  

Эргономическии  аспект образовательнои  среды определяет поиски в области 

дизаи на предметно-пространственных образовательных сред идут в направлении 

как учета сложившихся (традиционных стандартов), так и становления новых 

подходов к созданию образовательных пространств более центрированных на 

учащемся, эффективных в стоимостном отношении и в отношении пригодности 

к реализации на их базе обучающих сред, отвечающих требованиям 

обучающегося обществ. 

Таким образом, в научных подходах к образовательной среде с позиции 

различных областей социально-гуманитарных знаний, исследователи выделяют 

отдельные ракурсы образовательной среды, интересующие их аспекты. 

Объектами рассмотрения исследователей выступают следующие: 

 развитие коммуникации , связеи  и взаимоотношении  между 

образовательными системами, объединениями, коллективами; 

 становление, развитие в образовательной среде личности учащегося, его 

общих и творческих способностеи ; 

 дидактико-технологические возможности образовательнои  среды, 

особенности содержания образования; 

 вопросы управления образовательной средой как средство развития 

образовательного учреждения; 

 эргономика образовательных пространств. 

Считаем, что наиболее общим и наиболее полно отражающим цели 

образовательной среды является психологический подход, анализирующий не 

только процесс обучения, но и социально-психологические взаимодействия, 

социальные процессы, в которых происходит становление личности 

обучающихся в образовательной среде. С позиции этого подхода (Ясвин В.А., 

2001) разработана модель среды, с помощью которой осуществляется 

моделирование компонентов среды, влияющих на становление личности 

обучающихся. В качестве компонентов среды автором были выделены 

следующие: предметно-материальный, психодидактический и социально-

психологический. Описаны и экспериментально проверены научные подходы, 

позволяющие моделировать и проектировать процессы образовательной среды 

общеобразовательной школы. Этот научный подход нашел дальнейшее развитие 

в работах других психологов, исследующих влияние образовательной среды 
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школы на личностные особенности субъектов образовательного процесса. 

Моделирование социальных процессов образовательной среды через 

направленные изменения ее компонентов можно стать проверенным 

инструментом исследования качественных особенностей образовательной 

среды.  

В настоящее время разработана более полная структурно-функциональная 

модель школьной образовательной среды (Лактионова Е.Б., 2013). В этой модели 

выделяется уже пять компонентов образовательной среды: предметно-

материальный, социально-психологический, психодидактический, а также 

организационно-управленческий и субъектный. На основании этой модели были 

определены критерии и выделены параметры для оценки психологической 

безопасности субъектов в образовательной среде школы. Считаем, что этот 

подход может использоваться также для оценки информационной 

образовательной среды. Однако применительно к высшей профессиональной 

школе и к информационной образовательной среде, реализуемой на базе ИКТ, он 

требует определенной доработки. 

Выше отмечалось, что проводимые психологические исследования 

осуществлялись в традиционной среде общеобразовательной школы. Если 

использовать разработанную модель для информационной образовательной 

среды, то изменения претерпевает материально-предметный компонент. В 

электронной среде, реализуемой на базе ИКТ, этот компонент замещается 

компонентом информационной инфраструктуры учреждения и его значимость в 

модели образовательной среды существенно возрастает. Так, например, занятия, 

основанные на межличностных взаимодействиях педагога и обучающихся могут 

осуществляться и вне стен образовательного учреждения ( суть материально-

предметного компонента), например, на местах практики, в процессе экскурсий 

и т.п. Занятия же с техническим (ИКТ) опосредованием коммуникаций без 

устойчивого функционирования электронной информационной инфраструктуры 

образовательного учреждения ни в школе, ни в вузе не могут быть реализованы. 

Поэтому в разрабатываемую модель вместо предметно-материального 

компонента среды вводим компонент информационной инфраструктуры 

образовательного учреждения и поднимаем его значимость в функционировании 

образовательной среды. 

Структурно-функциональная модель образовательной среды высшей 

профессиональной школы отличается от общеобразовательной тем, что в ней 

появляются новые компоненты, которые соответствуют уровню высшей 

профессиональной подготовки. В данной статье сделаем попытку выявления 

дополнительных компонентов модели образовательной среды вуза. 

Во Всемирном докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» отмечено, что 

«высшее образование отличается от начального и среднего образования не 

только возрастом и уровнем знании  обучающихся, но и тем, что в его системе 

создаются и используются новые знания в культурнои , социальнои  и 

экономическои  сферах общества. Без реализации функции  научных 

исследовании , открытии , инновации  высшие учебные заведения превратятся в 
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учреждения «образования третьеи  ступени», являющегося обычным 

продолжением начального и среднего образования», следовательно, научно-

исследовательская деятельность должна стать приоритетом развития 

университетов. 

Соглашаясь в полной мере с этим положением, считаем, что в качестве 

следующего необходимого компонента модели образовательной среды высшей 

профессиональной школы следует ввести научный или научно-образовательный 

компонент. В вузовской среде именно проводимые научные исследования 

определяет передовой ход образовательного процесса, особенно на уровне 

магистратуры и аспирантуры. Все преподаватели высшей школы обязаны 

заниматься научными исследованиями, они составляют важную часть их 

профессиональной деятельности. Результаты научных исследований внедряются 

в образовательную практику. На базе осуществляемой научной деятельности 

готовятся программы повышения квалификации специалистов, разрабатываются 

новые образовательные программы, востребованные рынком труда.  

С позиции создания новой информационной инфраструктуры вуза научно-

образовательный компонент среды обогащается новыми возможностями как в 

проведении научных исследований, так и в представлении в Интернете 

достижений, результатов этих исследований. Электронная среда открывает 

исследователям удаленный доступ к научным базам отечественных и 

зарубежных научных публикаций, к электронным дискурсам научных 

дискуссий. В сетевой среде формируются виртуальные отражения достижений 

научных исследований вуза. Электронное пространство взаимодействий 

позволяет эффективно реализовывать образовательные программы аспирантуры, 

используя технологии e-learning. Именно научный компонент образовательной 

среды во многом является предпосылкой инновационных изменений в 

образовательных практиках вуза. 

Наряду с научным компонентом, на современном этапе развития 

образовательной среды высшей профессиональной школы считаем 

необходимым введение еще одного компонента в модель вузовской 

образовательной среды. Этот компонент будет проявлять возможности ИКТ, 

новой сетевой информационной инфраструктуры современного вуза в 

осуществлении удаленных распределенных взаимодействий, информационных 

обменов, результатами которых будут новые научные, образовательные, 

социальные эффекты, обусловленные новым ходом информационных и 

коммуникационных процессов в электронных среде взаимодействий. Эти 

взаимодействия разворачиваются как внутри корпоративной среды, так и с 

внешними ее пользователями, партнерами, заинтересованными субъектами. 

Предлагаем назвать этот компонент в модели информационной образовательной 

среды компонентом информационных научно-образовательных эффектов 

(инновационных эффектов).  

Необходимым условием появления инновационных эффектов 

образовательной среды являются изменения в ее субъектном компоненте: в 

позициях, установках, мотивациях, компетенциях субъектов образовательного 
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процесса (педагогах, управленцах, обучающихся). Принятие ими новых целей и 

задач деятельности (профессиональной, учебной), их реализация на основе 

удаленных и распределенных в пространстве и времени взаимодействий; доступ 

к электронным ресурсам среды, управление ресурсами, используя 

интеллектуальные машинные средства в решении формализуемых задач и т.п. 

Изменения в субъектом компоненте образовательной среды, в свою очередь, 

приведут к соответствующим изменениям в социально-психологическом 

компоненте модели. 

Важно понимать, что информационный научно-образовательный компонент 

среды будет оказывать влияния и видоизменять все остальные компоненты 

модели образовательной среды. Эти эффекты будут проявляться на разных 

уровнях: микро-, мезо- и макро. На микро-уровне образовательной среды их 

проявление может быть обнаружено (измерено, зафиксировано) в сетевом 

сотрудничестве субъектов образовательного процесса, реализуемом на базе ИКТ, 

в решении новых профессиональных, образовательных задач. Задач, в которых 

актуализируются новые связи и отношения между структурными 

подразделениями, преподавателями разных предметных областей. Например, 

через реализацию междисциплинарных связей, формирование новых 

социальных общностей, коллективов, совместно ставящих и решающих новые 

задачи, важные для инновационного развития вуза. При этом будут происходить 

изменения в психодидактическом компоненте образовательной среды вуза. 

На мезо-уровне проявление инновационных эффектов связано с 

расширением круга влияний вуза на окружающую социальную среду, 

вовлечения «в свою орбиту» удаленных пользователей не только своего региона, 

но и всей страны. Этот компонент на макро-уровне будет отражать эффекты 

взаимодействий с зарубежными партнерами, конкуренцию высших 

образовательных учреждений на глобальном рынке образовательных услуг.  

Таким образом, дополнение, расширение, обогащение спектра компонентов 

модели информационной образовательной среды высшей профессиональной 

школы может составить научную основу для разработки системы критериев и 

параметров оценки влияния изменений информационной образовательной среды 

вуза на качество протекающих в ней процессов, проявление инновационных 

приращений. 
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