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системы и на рынок придет больше продуктов для обучения с использованием допол-

ненной реальности. 
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Современный образовательный процесс уже невозможно представить без исполь-

зования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые все стреми-

тельнее развиваются в современном информационном обществе, за счет чего происхо-

дит наращивание информационных ресурсов и программно-аппаратных средств, ис-

пользуемых в учебном процессе [2, 4, 10]. В свою очередь, это способствует техниче-

скому и методическому развитию электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации [3, 5, 7].  

В настоящее время существуют разные формы организации образовательного 

процесса с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), ос-

нованные на применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Одной из таких форм является дистанционное обучение, в процессе реали-

зации которого происходит опосредованное синхронное и асинхронное взаимодействие 

обучающихся с преподавателем и учебными материалами при помощи ИКТ. Другой 

формой выступает смешанное обучение, сочетающее в себе как опосредованное взаимо-

действие, так и очную, контактную работу. 

Введение в образовательный процесс новых моделей обучения требует значи-

тельных преобразований педагогической деятельности, основанной на функционирова-

нии ЭИОС [8, 9]. 

Проведя анализ работ И.Г. Захаровой, Л.К. Раицкой, Л.Н. Рулиене и других, 

Н.Б. Сэкулич выявила особенности построения образовательного процесса с использо-

ванием ЭИОС: 

1. ЭИОС должна соответствовать основным тенденциям развития образования, 

таким как открытость, массовость, доступность; 

2. Применение новых методов представления информации обучающимся обу-

словлено постоянно меняющимися социокультурными и технологическими потребно-

стями общества [11]. 

Эффективность функционирования ЭИОС обеспечивается рядом определенных 

принципов: 

1. Принцип актуальности. Данный принцип определяет соответствие ЭИОС со-

временным потребностям и запросам пользователей системы (потенциальных абитури-

ентов, обучающихся, преподавателей, учебно-вспомогательного и административно-

управленческого персонала) и общества в целом. 

2. Принцип открытости. Выражается в свободе выбора образовательных ресур-

сов, возможности планировать свою образовательную траекторию (индивидуализация 

обучения), выбирать время и темп обучения, а также место обучения. Так, студенту в 

ЭИОС могут быть доступны курсы одной дисциплины разных преподавателей, курсы 

смежных дисциплин или предназначенные для студентов другого года обучения.  

«Открытость» в данном случае может трактоваться по-разному:  

а) Противопоставление термину «закрытость», под которым подразумевается от-

сутствие каких-либо внешних вмешательств, влияний, связей, контактов, замкнутости. 

Напротив, система должна быть открыта к взаимодействию с внешней средой, опера-

тивно реагировать на постоянно приходящие извне новшества, подстраиваться под них 

и, вместе с тем, развиваться и совершенствоваться. 

б) Открытость, в нашем случае, может выступать синонимом доступности, что 

означает возможность включения в систему, частичное или полноценное использование 

ее функционала.  

Одним из ярких примеров «открытости» систем являются массовые открытые он-

лайн-курсы (MOOK), набирающие все большую популярность и выступающие основ-

ным трендом современного образования. Обучающиеся могут получить знания в заин-

тересовавшей их области и доступ к необходимым материалам в любое время из любого 

местонахождения [1]. 

3. Принцип адаптируемости. Этот принцип имеет два направления: 
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а) формирование среды в соответствии финансовыми возможностями конкретной 

образовательной организации и настройка под ее потребности с учетом особенностей, 

как образовательных, так и технологических. В то же время принцип позволяет ЭИОС 

быть восприимчивой к изменениям, т.е. поддерживать необходимый уровень обновле-

ния, быть гибкой; 

б) предоставление субъектам образовательной деятельности различных инстру-

ментов для реализации их учебных потребностей и запросов. Так, обучающиеся вправе 

делиться и обмениваться своими идеями, обсуждать их с другими участниками учебного 

процесса, участвовать в дискуссиях, публиковать результаты своей учебной деятельно-

сти, задавать вопросы и прочее. С точки зрения педагогического труда среда должна 

обеспечивать оптимальный набор инструментов для полноценного взаимодействия с 

обучающимися в рамках подобной среды, которые позволяют задать временные рамки 

на выполнение предусмотренных образовательной программой работ, создать полно-

ценный электронный курс по соответствующей дисциплине, корректировать его элемен-

ты под особенности определенной учебной группы, либо конкретного обучающегося, 

позволяя таким образом дифференцировать обучение.  

4. Принцип интерактивности. На его основе организуется активное взаимодей-

ствие обучающихся друг с другом, с преподавателем, учебным контентом посредством 

средств ИКТ, ответная реакция на действия пользователя, способствующая заинтересо-

ванности обучающегося при работе с учебным контентом (цифровым учебным материа-

лом). В то же время, интерактивность в данном случае направлена на то, чтобы каждый 

обучающийся / педагогический работник / сотрудник образовательной организации не 

только выступали потребителями предоставляемой им информации, но и являлись ее 

создателями, т.е. могли использовать возможности ЭИОС в полном объеме при взаимо-

действии с ней.  

Толкование понятия «интерактивность» подразделяется на техническое и педаго-

гическое. В первом случае под интерактивностью понимается функция программного 

обеспечения, заключающаяся в способности организовать взаимодействие системы с ее 

пользователями. В педагогике же интерактивность трактуется как системное (программ-

ное) побуждение обучающегося к самостоятельной работе, обмену информацией, поис-

ковой и познавательной деятельности, активному взаимодействию с преподавателем и 

другими обучающимися (как синхронное, так и асинхронное) в рамках такой деятельно-

сти. При соблюдении данного принципа у обучающихся появляется возможность пол-

ноценной работы в ЭИОС, они могут так же, как и преподаватель, наполнять учебный 

курс информацией (например, составлять глоссарий), создавать различные форумы и 

чаты (в специальных разделах (компонентах) ЭИОС) для обсуждения интересующих их 

тем, разрабатывать на основе среды проекты, учебные игры и пр. [6]. В таких условиях 

значительно изменяется и роль преподавателя, теперь он, скорее, выполняет роль кон-

сультанта, помощника и организатора учебной деятельности обучающихся. 

5. Принцип динамичности. Данный принцип позволяет расширять и развивать как 

отдельные компоненты, так и среду в целом, в соответствии с цифровыми и технологи-

ческими новшествами. Персоналу, поддерживающему актуальность средств ИКТ и 

функционал ЭИОС, необходимо оперативно вносить изменения и обновлять сервисы, а 

преподавателю адаптировать учебный материал, способы его представления обучаю-

щимся, формы и методы организации контроля выполнения студентами заданий. Также 

ЭИОС должна иметь простую, интуитивно понятную навигацию, чтобы пользователь, 

не имевший ранее доступа к среде, мог ориентироваться в ней с минимальными времен-

ными затратами на изучение дополнительных инструкций. 

С другой стороны, динамичность ЭИОС заключается в возможности преобразо-

вания отдельных модулей учебных курсов (электронных учебно-методических комплек-

сов по дисциплине) или курса в целом под индивидуальные психофизиологические осо-
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бенности отдельных обучающихся, особенности учебных групп, что в свою очередь, 

позволяет индивидуализировать обучение. 

6. Принцип интегративности. Под интегративностью мы понимаем возможность 

установления связей между отдельными компонентами ЭИОС, что обеспечивает ее це-

лостность как системы, включение в ЭИОС элементов внутренних и сторонних систем. 

Например, данные об оценках, количестве выполненных работ, внесенные в систему 

электронного деканата, могут отражаться в личном кабинете студента, благодаря чему 

обучающийся полностью контролирует ход своего обучения. 

7. Принцип совместного обучения. Идея данного принципа состоит в том, что в 

ходе совместной работы каждый субъект образовательного процесса выполняет одно-

временно две роли: обучающегося и обучающего. Происходит переоценка роли препо-

давателя: его задача заключается не только в транслировании знаний, а в наставничестве 

и помощи при определении обучающимся своей образовательной траектории. Важной 

характеристикой совместного обучения в ЭИОС является предоставление возможности 

(при помощи определенных компонентов или их разделов) обмена информацией, мыс-

лями, идеями, обсуждения интересующих тем, высказывания своего мнения, выполне-

ния совместного проекта, выступления с докладом и презентацией и т.д. При соблюде-

нии этого принципа у обучающихся появляется возможность «примерить» на себя раз-

ные роли, например, при групповой работе студент может быть организатором деятель-

ности, руководителем проекта или исполнителем. 

8. Принцип ресурсной избыточности. Он подразумевает многообразие форм 

представления учебного материала: текстовые страницы, презентации, аудиозаписи, ви-

деоролики, инфографики и т.д. Еще одной составляющей данного принципа является 

отсутствие ограничений на количество учебного материала, ссылок на внешние или 

внутренние ресурсы, что позволяет даже в рамках одной дисциплины подготовить до-

полнительные разделы (модули) повышенной сложности, углубленного изучения, пред-

ставить больше дополнительных источников информации. Вышеперечисленное, в сово-

купности, создает комфортные условия для каждого обучающегося, где возможен выбор 

удобной формы и скорости изучения учебного материала. 

9. Принцип взаимонаблюдения и субъектности. ЭИОС, сформированная с учетом 

данного принципа, позволяет взаимно следить за деятельностью других участников об-

разовательного процесса (одногруппников, сокурсников, коллег). Действия, выполнен-

ные другими обучающимися / коллегами, стимулируют к соревнованию, благодаря чему 

каждый стремится повысить уровень своих результатов, количество и качество учебных 

и профессиональных достижений, способствуют саморефлексии и являются фактором, 

побуждающим к постоянному совершенствованию своих умений и навыков. Целесооб-

разным будет реализовать данный принцип посредством коммуникативных средств (фо-

румов, блогов, анкет, опросов, общих чатов, открытых лент обсуждения), благодаря ко-

торым создаются оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности 

к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и реализации себя. Подобные 

разделы позволяют взаимодействовать участникам образовательного процесса по моде-

лям синхронного и асинхронного общения и следить за учебной и внеучебной активно-

стью друг друга, что способствует сохранению субъектной направленности образова-

тельного процесса, индивидуализации обучения, своевременному оказанию адресной 

поддержки и помощи. 

10. Принцип творческой деятельности во взаимном обучении, направленный на 

достижение максимального образовательного эффекта. Идея данного принципа со-

стоит в доступности созданного обучающимися информационного продукта другим 

участникам образовательного процесса. Его соблюдение невозможно, если не будут 

учтены первый и второй освещенные нами принципы, так как в данном случае требует-

ся, в первую очередь, открытость обучения и обеспечение условий для групповой рабо-

ты обучающихся, что способствует повышению персональной ответственности за учеб-
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ные результаты, больше времени уделяется самопроверке и размышлениям, что значи-

тельно улучшает обучение. Так, например, при помощи соответствующих инструментов 

и разделов ЭИОС студенты могут создать пространство для обсуждения достигнутых 

результатов, организовать коллективную работу (проект, анализ исследований, работа с 

документами, составление списка определений и терминов и др.). 

Учет вышеназванных принципов при создании ЭИОС позволяет сформировать 

целостную среду, которая будет соответствовать современным потребностям пользова-

телей и обеспечивать постоянное совершенствование за счет своевременной актуализа-

ции программно-аппаратных средств. 
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