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Аннотация. В статье описываются базовые, инвариантные свойства информа-
ционно-образовательной среды в ее структурном представлении и функциональном 
выражении. Отмечается, что информационно-образовательная среда как востребо-
ванное явление цифрового общества оказывает качественное влияние на образова-
ние, организацию учебно-познавательной деятельности обучающихся при реальном 
информационно-образовательном взаимодействии субъектов обучения. Это влияние 
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рассматривается с позиций взаимовлияния и взаимовоздействия относительно целей 
и задач образования через реализацию в информационно-образовательной среде. От-
мечается значимость качественного наполнения контента информационно-образова-
тельной среды для субъектов образования.

Ключевые слова: субъект образования; информатизация образования; цифро-
вая трансформация; цифровые ресурсы; информационно-образовательная среда; 
электронное обучение.
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Abstract. In the article, the authors describe the basic, invariant properties of the informa-
tion and educational environment in its structural representation and functional expression. 
It is noted that the information and educational environment, as a popular phenomenon 
of the digital society, has a qualitative impact on education, the organization of educatio-
nal and cognitive activities of students in real information and educational interaction 
of su bjects of learning. This influence is considered from the standpoint of mutual influence 
and interaction regarding the goals and objectives of education through implementation 
in the information and educational environment. The significance and importance of high-
quality content of the information and educational environment for educational subjects 
is noted. 
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Введение

Современная система образования как открытая самоорганизующаяся 
система динамична и постоянно изменяется и/или модернизует-
ся с учетом достижений в науке, технике, обществе. Существен-

ное влияние на современное образование оказывают технологии ИТ-сферы, 
и это влияние будет возрастать. Оно обусловлено разными причинами цифро-
визации сферы образования, прежде всего развитием новых форм обучения 
и критериев оценки результатов обучения, качества образования.

Факторы, влияющие на трансформацию системы образования в условиях 
цифровизации общества, затрагивают не только содержание образования, 
но и его организацию [1–7]. В этих и других исследованиях в том или ином 
ракурсе выделены цифровые образовательные технологии, обладающие боль-
шим дидактическим потенциалом и влияющие на систему современного об-
разования, рассматриваются проблемы организации цифровой и традицион ной 
форм обучения. Ожидать, что цифровая трансформация приведет к быстрым 
результатам качественных изменений в образовании, не стоит, поскольку 
«нельзя ожидать, что интеграция новых технологий в школах и переход 
к ориен тированной на технологии подготовке учителя станут естественными 
результатом» [8]. 

Электронное обучение как понятие и феномен в современном образо-
вании оказывает важное влияние на формирование контента информацион-
но-образовательной среды (далее — ИОС). Дистанционная форма обучения 
не предполагает замену традиционных форм обучения, имеющих широкое 
признание и доказавших свою результативность в многовековой практике, 
а призвана на качественно ином уровне и на основе продуктивного взаимо-
действия организовать учебно-познавательную деятельность обучающихся 
в информационно-образовательной среде. То есть, исходя из условий, целей 
и задач предметного обучения, допускается превалирование одной из форм 
обучения на тактическом уровне или смешанное обучение, в зависимости 
от социо культурной ситуации.

Внимание к контенту ИОС не ослабевает, и у этого факта имеется множест-
во объективных причин. Окончательный выбор концепции проектирования 
и реализации новой информационно-коммуникационной образовательной 
среды (далее — ИКОС) остается за преподавателем, который разрабатывает, 
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исходя из содержания выбранной им примерной образовательной программы 
по предмету [9; 10], и структурирует, наполняет, упорядочивает содержание 
(контент) ИКОС. Поэтому исследование становления и развития электронно-
цифрового обучения является важнейшей задачей образования, предметного 
обучения, цифровой дидактики, методической системы предметного обучения.

Теме ИКОС посвящено много исследований, статей, монографий и т. д. [11–15], 
технологических разработок, обеспечивающих формирование и успешное функ-
ционирование ИОС [11; 13; 16] и компонентов методической системы предметного 
обучения [13; 16; 17]. 

Электронно-цифровое обучение как продукт информатизации образования 
и цифровизации обучения является и содержанием современного образования, 
и формой обучения, и качественной характеристикой современной системы об-
разования. С этой точки зрения в настоящей статье отражены лишь некоторые 
аспекты относительно заметных характеристик и тенденций цифровизации об-
разования, поскольку формат статьи накладывает определенные ограничения. 
Поэтому актуальность рассмотрения сущности цифровизации образования как 
качественно новой формы представления открытых образовательных ресурсов 
(далее — ООР) и ее влияния на содержание ИКОС усиливается. 

В настоящее время обозначился ряд противоречий между новыми усло-
виями и требованиями образования, детерминированными цифровой транс-
формацией, и теорией и практикой применения электронно-образовательного 
ресурса (далее — ЭОР) в образовании как важнейшего компонента ИОС. 
Именно этой проблеме посвящена наша статья. В ходе исследования были 
определены базовые положения проблемного поля, среди которых выделены 
следующие: 

– неоднозначное определение понятия информационно-образовательной 
среды, что мешает ее развитию в аспекте взаимовлияния образования и учебно-
познавательной среды;

– не определены инвариантные аспекты формирования и развития ИОС, 
принципы ее формирования и развития в единстве формы и содержания;

– не определены принципы функционирования ИОС в аспектах конструк-
тивного информационно-познавательного взаимодействия с ней, ее позитив-
ного воздействия на субъекты образования и реализацию соответствующего 
взаимодействия и субъектных отношений.

Целью проводимых исследований является:
– идентификация понятия информационно-образовательной среды на ос-

новании принципа существенности ее влияния на образование и безопасного 
информационно-психологического, интеллектуального и социокультурного 
воздействия на каждого его субъекта;

– описание инвариантных аспектов формирования и развития ИОС и вы-
ражающих их функций в контексте ее структурно-содержательного описания 
и обоснования их сущности.
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Методы исследования

Основными методологическими подходами, используемыми в данной 
работе, являются:

– содержательный подход — для адекватного выражения содержания 
предметного обучения в аспекте организации взаимосвязи процесса обучения 
и контента ИКОС;

– формальный подход — для описания ресурсов, средств и технологий 
ИКОС и определения оптимального, формального и логического представле-
ний содержания обучения в аспекте обеспечения взаимодействия субъектов 
образования и позитивного воздействия на них; 

– коммуникативный подход, направленный на продуктивную реализацию 
учебно-познавательной деятельности обучающихся и их образовательного 
взаимодействия с ИКОС. 

Результаты исследования

Влияние цифровых технологий на содержание компонентов ИОС

Цифровая трансформация образования — работа на многие годы, и процесс 
этот затра гивает и будет затрагивать все уровни образования. Поскольку созда-
ние и развитие образовательной среды является обязательным, то методическая 
база и ее учебно-методическое обеспечение получают цифровое выражение 
в виде ЭОР, который одновременно является и формой, и средством, и содержа-
нием образования. 

Под воздействием цифровизации и при развитии технологий электронного 
обучения все большее внимание получает электронный образовательный ре-
сурс как важнейший компонент ИОС, весьма активно развиваемый и обсуж-
даемый в научных и методических исследованиях [13; 18; 19]. 

В педагогических и методических источниках информационный образо-
вательный ресурс определяется неоднозначно. Множество ЭОР не являются 
совокупностью различных цифровых образовательных ресурсов (далее — 
ЦОР) и продуктов цифровых средств. Само базовое понятие ЭОР, до сих пор 
отождествляемое с элект ронным учебником (далее — ЭУ), ИОР или ЦОР, на-
ходится в центре внимания науч но-педагогических исследований и в дискус-
сионном поле педагогов-исследователей [13; 19–21] и т. д. Значение и востре-
бованность электронных образовательных ресурсов в общем виде, исходя 
из анализа их дидактического потенциала, отмечены в целом ряде психолого-
педагогических и методических работ [19; 21–23]. На основе контент-анализа 
исследований и публикаций можно выделить два основных аспекта толкования 
этого понятия: по форме и по содержанию.
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1. Формальный аспект. Формально образовательный ресурс — это ин-
формационный ресурс, используемый в образовании для организации учебно- 
познавательной деятельности и существенно влияющий на ее результаты. 
Однако фактически при таком подходе к понятию образовательного ресурса 
необходимо учитывать два аспекта: правовой и социокультурный. Поэтому 
наличие сертификата, лицензионных прав является обязательной необхо-
димостью регулирования и соблюдения авторского права и прав различных 
потребителей.

2. Содержательный аспект. Сфера практического применения ООР опре-
деляется востребованностью и доступностью их содержания, поэтому ООР — 
абстрактные, документированные информационные объекты, обладающие по-
тенциальной энергией, доступные (открытые) для использования в соответст вии 
с целями образования и предметного обучения. ООР имеют содержательную 
специфику организации, построения и функционирования, вне которого ресурс 
не представляет ценности, поскольку в ее основе лежит удовлетворение инфор-
мационных, а следовательно, познавательных и коммуникационных потребно-
стей субъектов образования.

Каждый образовательный ресурс связан с системой обучения, компонен-
том которой он является, или находится в ее локальной среде и определен в ней 
в качестве учебного средства. Такой подход используется для активизации это-
го ресурса в учебном процессе, результат которого определяется содержанием 
и формой ресурса, методическим выражением и описанием, предусматриваю-
щим его деятельностную реализацию. Именно методическое представление 
исходного информационного ресурса способно преобразовать его в образо-
вательный ресурс. Поэтому образовательный ресурс имеет три равнозначные 
составляющие: информационную, деятельностную, методическую, — а также 
имеет документированную форму. 

Электронно-цифровое представление учебной информации и знания полу-
чают выражение в содержании и предметном обучении, а также в личност-
ном отра жении. Субъект образования должен учиться (этому необходимо 
его обу чать) осуществлять учебно-познавательную деятельность в соответст-
вую щей ИОС (например, на локальном уровне при предметном обучении), 
и в его взаи модействии со средой не может (и не должно) быть антагонисти-
ческих противоречий. Именно в результате интеграции педагогических и ин-
формационных технологий и реализации множества субъектно-субъектных 
и субъектно-объект ных отношений в ИОС качественное учебно-познавательное 
взаимодействие становится ключевым элементом современного образования. 
Важно отметить и то, что наличие мотивации, то есть познавательных интере-
сов субъектов, предпо лагается, иначе реализация целей обучения теряет смысл.

Конструктивное информационно-познавательное и социокультурное взаи-
модействие субъекта с ИКОС способствует оптимизации отношений во всей 
образовательной сфере и в обучении каждому образовательному предмету, 



Формирование информационно-образовательной среды 85

устранению внутренних противоречий субъекта образования как развиваю-
щейся информационно-психологической системы в процессе формирования 
его инвариантных свойств, и в межсистемном интерсубъективном информа-
ционно-образовательном взаимодействии.

Цель, задачи и результаты обучения 
в условиях цифровой трансформации образования

Образование понимают как образовательный процесс и его результаты, 
оно «включает в себя обучение и развитие личности, просвещение и воспита-
ние» [23]. То есть образование как процесс формирования знаний, умений, на-
выков и компетентности реализуется во множестве межсубъектных и субъект-
но-объектных отношений в информационно-образовательной среде. Основой 
образовательного процесса является учебно-познавательная деятельность, 
осуществляемая при образовательном взаимодействии субъектов, реализуемом 
во множестве интерсубъективных (многосубъектных) процессов.

Поскольку определенным образом организуется учебно-познавательная 
деятельность, то образовательные результаты определяются как формируемые 
в процессе обучения личностные образы. Разумеется, что в этом учебно-позна-
вательном процессе реализация обратных связей необходима для анализа 
и принятия решений с целью развития или совершенствования содержания ис-
ходной социально-познавательной среды, в нашем случае — контента ИКОС. 
Результаты образования являются реализацией его назначения и цели обуче-
ния, то есть результаты образования в их абстрактных и субъективных выра-
жениях определяются его целями, а также их осуществлением.

В соответствии с заявленной темой важнейшей целью образования в усло-
виях цифровой трансформации является достижение максимальной эффектив-
ности образования при рациональных затратах временных, информационных 
и материальных ресурсов, то есть определение оптимального содержания 
образования и предметного обучения через логически полное представле-
ние конкрет ного содержания в организационно-функциональных формах 
и структу рах образования.

Более того, оптимальность информационно-ресурсного обеспечения обра-
зования означает наличие системности. То есть оптимальное состояние совре-
менного образования — это метасистема, система самостоятельных систем, 
подсистем образовательной метасистемы. Одним из проявлений новизны 
в педагогике является систематизация, выражающаяся в представлении сфе-
ры образования и ее компонентов в форме открытых развивающихся систем, 
определение их закономерных внутренних и межсистемных отношений. Дан-
ная цель образования реализуется во всем образовательном процессе и об-
разовательном взаимодействии. То есть в каждом учебно-образовательном 
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процессе и в каждом локальном образовательном взаимодействии выражаются 
или должны выражаться эти общеобразовательные цели, которые при этом до-
полняются локальными целями методической системы предметного обучения 
и форм этого обучения. 

Локальные образовательные цели формулируются на уровне решения за-
дач реализации общеобразовательных целей и направлены на комплексное 
развитие образовательной сферы и сферы образовательного взаимодействия, 
педагогической деятельности. Очевидно, что общеобразовательным целям 
соответствуют реализующие их общеобразовательные задачи:

1. Цифровая трансформация образования и цифровизация информацион-
но-образовательной среды, создание ресурсной базы обучения, ИОР и ЭОР, 
цифровой коммуникативной сферы. Внедрение и развитие всех необходимых 
форм образования для обеспечения его непрерывности, в том числе в режиме 
онлайн на основе технологий дистанционного обучения.

2. Формирование оптимальной предметно-образовательной структуры 
для адекватного образовательного воспроизведения, обеспечивающей его необ-
ходимую полноту и необходимое качество учебно-познавательной деятельно-
сти субъекта обучения. 

3. Формирование необходимых предметных и метапредметных компе-
тентностей субъектов образования, их мотивации к учебно-познавательной 
и социально значимой деятельности.

4. Обеспечение комфортного личностного развития субъекта образования, 
его информационно-психологической безопасности как пользователя инфор-
мационных ресурсов образования. 

5. Формирование и развитие личной социальной и информационной куль-
туры субъектов образования, «их культуры знания и познания, информацион-
ного мировоззрения» [24]. 

6. Формирование знания и умения ориентироваться в киберпространст-
ве в соответствии с целями обучения, личными познавательными интере- 
сами.

На общем понятийном уровне структурированные образы представлены 
в компонентах образования и в содержании предметного (межпредметного, 
метапредметного) обучения. А любые абстрактно выраженные результаты 
предметного обучения являются общезначимыми для образования.

В современном образовании оценка образовательных результатов, сущест-
вовавшая ранее во множестве локальных выражений, стала системной за счет 
ее технологизации, автоматизации и соответствующей унификации содер-
жания (ЕГЭ не рассматривается в данном контексте). Очевидно одно: превра-
тившись в унифицированную систему, оценка образовательных результатов 
стала самостоятельным компонентом педагогики и образования, требующим 
методического обоснования, разработки, формирования, реализации, а также 
оценки собственных результатов. 
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Форма образовательного взаимодействия

Коммуникация в современной ИОС стала не только выражением процес-
сов передачи информации, удален ной и неудаленной, внутренней и внешней 
относительно ее источников и адресатов. Поиск нужной информации можно 
организовать и по содержанию в поисковых системах как интеллектуальных 
средствах коммуникации. В этом аспекте о коммуникации можно говорить 
как об инвариантном образовательном «диалекте» в коммуникативном языке, 
отражающем спецификацию информационно-познавательного взаимодействия 
в ИКОС. Коммуникация становится не только основным фактором образо-
вания, процессом, средст вом, но и «целью — научить субъекта образования 
эффективной, продуктивной и репродуктивной коммуникации в информа-
ционно-познавательной среде» [23].

Важное значение в обучении имеет форма образовательного взаимодейст-
вия. В современном обучении становится менее эффективным монолог учите-
ля (преподавателя). Особенно существенно это для обучения в вузе в аспекте 
личностного развития субъектов обучения, поэтому необходимо развивать 
дискуссионные формы обучения, где каждый будет иметь право выразить 
и отстаивать свое мнение.

Субъект образования должен учиться осуществлять свою учебно-познава-
тельную деятельность в соответствующей ИКОС, и в его взаимоотношениях 
со средой, как было сказано выше, не может и не должно быть антагонистиче-
ских противоречий. Именно такое «учебно-образовательное взаимодействие 
становится образующим элементом образовательной сферы на фоне интегра-
ции информационных и педагогических технологий и множества субъектно-
субъектных и субъектно-объектных отношений» [24], которые реализуются 
в двух взаимосвязанных аспектах:

– образовательный процесс реализуется опосредованно — через образова-
тельное взаимодействие, развивающее его содержание и формы осуществ ления;

– образовательное взаимодействие выражается опосредованно — через 
реали зацию образовательного процесса [24].

Следовательно, наряду с возрастающим влиянием ИКОС на образование, 
далеко не тривиальным является обратное влияние образования на ИКОС:

– во-первых, сфера образования как одна из базовых структур современ-
ного общества имеет большое влияние на него и его развитие как информа-
ционного общества и, следовательно, на ИКОС;

– во-вторых, основы ИКОС формируются самой сферой образования 
посредством педагогических разработок и их технологических реализаций. 
В ИКОС включаются все те реальные и виртуальные объекты, которые или 
предназначены для образования, или имеют в нем свое применение в результа-
те соответствующей адаптации и разработки средств учебно-образовательного 
взаимодействия с ними;
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– в-третьих, учебно-познавательное взаимодействие с ИКОС, ставящее 
целью достижение образовательных результатов, является составной частью 
информационно-образовательного взаимодействия. ИКОС не только находится 
во взаимовлиянии и взаимовоздействии с образованием, но и органично прорас-
тает в сфере образования, образуя с ней единое интегрированное целое.

Таким образом, обратное влияние образования на ИКОС также является 
существенным, более того — определяющим.

Заключение

Цель и поставленные задачи предлагаемого исследования достигнуты, 
а именно:

– определены требования, назначение и основные цели ИКОС, описаны 
ее основные качественные свойства;

– дано идентификационное определение ИКОС в единстве формы и содер-
жания;

– описано качественное влияние цифровых технологий на цели, задачи 
и результаты образования, на содержание учебно-познавательной деятельности 
субъектов обучения.

Цифровая трансформация образования во многом определяется элект-
ронно-коммуникативными технологиями и всеобщей цифровизацией обра-
зовательной сферы. Цифровая трансформация образования — это созда ние 
условий эффективного взаимодействия субъекта образования с ИОС как 
способности субъек та к адаптации в социально-информационной среде, что 
яв ляется решением стратегически важной социальной задачи подготовки 
специалиста. Педагогика определяет абстрактный потенциал позитивного воз-
действия ИКОС на образование в своих исследованиях и методических разра- 
ботках.
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