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Вопросы, связанные с информационно-образовательной средой вуза 

и с электронной информационно-образовательной средой, в частности, 
изучены достаточно подробно, несмотря на тот факт, что понятие элек-
тронной информационно-образовательной среды появилось относительно 
недавно. Существует необходимость выявить ряд проблемных вопросов, 
непосредственно связанных с данной темой, а также авторов, которые в 
той или иной степени рассматривали их. 

Во-первых, проблема стремительного развития информационно-
коммуникационных технологий и, как следствие, устаревание наработан-
ных ранее принципов работы при организации учебного процесса. 
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Данная проблема нашла свое отражение в работе Ш. Н. Оймахмадо-
вой [6]. Она рассматривает возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Нельзя не отметить, что согласно мнению Ш. Н. Оймахмадовой «от 
того, насколько качественно будут подготовлены педагогические кадры, 
насколько эффективно они будут использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в организации образовательного процесса, 
во многом зависит будущее человечества» [6]. С данной точкой зрения 
нельзя не согласиться, поскольку развитие практически всех аспектов жиз-
недеятельности в данный период времени происходит именно за счет ин-
форматизации общества. Поэтому использование информационно-
коммуникационных технологий в образовании – важный шаг на пути к 
развитию. 

Отметим, что именно развитие информационно-коммуникационных 
технологий дает начало для внедрения и функционирования в целом элек-
тронной информационно-образовательной среды. Именно поэтому необ-
ходимо организовать обучение, в частности педагогических работников, 
работе с информационно-коммуникационными технологиями. 

Во-вторых, проблема в определении понятия информационно-
образовательной среды. Это является проблемой, так как на данный мо-
мент не существует четко закрепленного понятия, поэтому довольно об-
ширная группа авторов в своих работах производит анализ понятия ин-
формационно-образовательной среды, которые были предложены другими 
авторами, и вводит свое понятие. К таковым относятся работы А. Ю. На-
ливалкина [5], Т. И. Ефановой [2]. 

Так А. Ю. Наливалкин [5] определяет информационно-
образовательную среду как систематизированный набор педагогических 
(учебно-методических), организационных, информационных, технических 
условий, направленных на учебный процесс и его участников.  

Т. И. Ефанова [2] считает, что это системно организованная совокуп-
ность информационного, технического, учебно-методического обеспече-
ния, неразрывно связанная с человеком, как субъектом образовательного 
процесса.  

Однако, отметим, что каждый автор, предлагая свое понятие инфор-
мационно-образовательной среды, делает упор в основном лишь на инте-
ресующих лично его аспектах. Именно поэтому мы не можем в полной ме-
ре согласиться ни с одним из предложенных ими определений и выведем 
свое, обобщенное, которое будет применяться в основном к высшим учеб-
ным заведениям.  

Итак, информационно-образовательная среда ВУЗа – это система, 
включающая в себя учебно-методические, организационные, информаци-
онные и технические условия, которые создают возможность для раскры-
тия способностей обучающихся, а также для формирования профессио-
нально значимых и социально важных качеств личности. 
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В-третьих, отметим, что электронная информационно-образователь- 
ная среда изучена не так подробно, как информационно-образовательная 
среда. В связи с этим возникают проблемы с определением понятия данно-
го явления. 

Так Н. Б. Сэкулич [7] определяет электронную информационно-
образовательную среду как сложную, многоуровневую систему, объеди-
няющую программно-методические, организационные и технические ре-
сурсы и интеллектуальный потенциал образовательной организации, реа-
лизуемые в процессе взаимодействия участников образовательного и ин-
формационного процессов. 

Однако Н. Г. Закревская [3] пытается сделать более глубокий анализ 
данного понятия, рассматривая мнения на этот счет из различных источни-
ков. В итоге она приходит к выводу, что электронная информационно-
образовательная среда – это совокупность компонентов, содержащих элек-
тронные информационно-образовательные ресурсы, способствующие 
формированию компетенций обучающихся средствами информационно-
коммуникационных технологий и функционирующая на основании норма-
тивно-правовых документов. 

Понятие, предложенное Н.Г. Закревской, является в большей степе-
ни исчерпывающим, однако, сюда также можно включить фразу, касаю-
щуюся обеспечения электронной информационно-образовательной средой 
взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

В-четвертых, проблема нестандартизированной структуры электрон-
ной информационно-образовательной среды. Авторами, которые рассмат-
ривают в своих работах вопросы, связанные со структурой электронной 
информационно-образовательной среды, являются С. Д. Каракозов [4] и  
С. Г. Ахметова [1]. 

В работе С. Д. Каракозова [4] под структурой электронной информа-
ционно-образовательной среды подразумевается состав ее компонентов. 
Отметим, что данная структура не является обобщенной. Она выделяется с 
точки зрения уже использующейся в университете среды. Итак, авторы 
выделяют следующие компоненты: Портал электронного обучения, реали-
зованный на основе LMS Moodle; Информационный портал, осуществ-
ляющий информационную и организационную поддержку образовательно-
го процесса; Административно-управленческие информационные системы 
и сервисы. 

С. Г. Ахметова [1] выявляет наиболее обобщенную структуру элек-
тронной информационно-образовательной среды. По ее мнению, структура 
может быть представлена: Образовательными порталами факультетов; 
Электронной библиотечной средой, официальным сайтом университета; 
Корпоративной электронной почтой; Информационными справочными си-
стемами. 

По нашему мнению, обе предложенные авторами структуры элек-
тронной информационно-образовательной среды нуждаются в доработке. 
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Поэтому можно предложить следующую структуру электронной информа-
ционно-образовательной среды, а точнее, обязательные элементы, которые 
она должна в себя включать: Официальный сайт университета; Платформа 
для проведения онлайн-курсов; Электронное портфолио обучающихся; 
Электронные библиотечные системы. 

Отметим, что также в структуру можно включить возможность син-
хронного и асинхронного взаимодействия участников образовательного 
процесса, а также доступ обучающихся к электронным образовательным 
ресурсам. 

Проанализировав проблемы, связанные с темой функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, можно прийти к 
следующим выводам: 

Во-первых, исходя из приведенного выше анализа литературы, мож-
но утверждать, что тема обладает достаточной степенью изученности. 

Во-вторых, анализ литературы дал основания полагать, что, хоть те-
ма и достаточно изучена, она все равно требует дальнейшего исследова-
ния. Авторы в большинстве своем являются теоретиками, поэтому работ, 
основанных на практическом опыте работы с электронной информацион-
но-образовательной среде крайне мало. 

В-третьих, вопросы, связанные с информационной образовательной 
средой изучены в большей степени, чем аспекты функционирования элек-
тронной информационно-образовательной среды. Однако следует отме-
тить, что, хотя данные понятия и тесно связаны между собой, приравни-
вать их ни в коем случае нельзя. 

В-четвертых, выявленные проблемы дают основание полагать, что 
необходимо дальнейшее исследование данной темы для возможности раз-
решения этих проблем. 
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Аннотация. В статье анализируются принципы формирования антикоррупци-
онного мировоззрения курсантов вузов МВД. Оценивается значимость каждого из 
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Одной из важнейших задач современного образования является фор-

мирование мировоззренчески подготовленной личности, самостоятельной, 
ориентированной на общественные ценности и идеалы. Антикоррупцион-
ное мировоззрение личности выполняет важную функцию: способствует 


