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В статье раскрывается назревшая необходимость и актуальность развития электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в деятельности современной высшей образовательной органи-
зации. Приведены концептуальные основы и передовые идеи комплексного построения эффективной элек-
тронной информационно-образовательной среды вуза. Раскрыты организационно-педагогические условия 
эффективного функционирования электронной информационно-образовательной среды, представляющей 
собой эффективный комплекс информационно-технологического обеспечения образовательного процесса 
при реализации образовательных программ на основе электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий в высшем образовательном учреждении. Сделан акцент на том, что вуз вправе самосто-
ятельно выстраивать образовательные политики и собственное стратегическое видение развития электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий, направленные на построение электронной 
информационно-образовательной среды, опираясь на утвержденные нормативные акты государства и учре-
дителя в данном сегменте развития образования.
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Современная тенденция развития элек-
тронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий опосредует мо-
дернизацию современных педагогических 
систем и подходов к обучению. В основе 
реорганизации – тотальная информатиза-
ция и автоматизация всех агентов образо-
вательного процесса. В Интернете вообще 
и в социальных сетях в частности наблю-
даются процессы стихийной самоорганиза-
ции преподавателей и студентов, учителей 
и школьников вокруг решения педагогиче-
ских и образовательных задач. Массовая 
культура современного технического и ин-
формационного прогресса, так или иначе, 
влияет на деятельность образовательных 
организаций всех типов. Кроме того, со-
временная административная политика го-
сударства и общества нацеливает систему 
высшего образования на внедрение и разви-

тие комплекса технологий электронного об-
учения и дистанционных образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ) ведущих в итоге к 
построению электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) современ-
ного вуза [2, 5, 8].

Цель исследования - аргументировать 
необходимость и особенности развития 
электронной информационно-образова-
тельной среды высшей образовательной ор-
ганизации.

В ходе подготовки статьи автором при-
менялись теоретические и эмпирические 
методы исследования дидактического и ме-
тодологического аспектов рассматриваемой 
проблемы.

Результаты исследования
На наш взгляд, комплексное построение 

ЭИОС современного вуза должно проис-
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ходить на концептуальных основах передо-
вых идей этой области. В частности:

- концепции Bring your own device 
(BYOD), в соответствии с которой аген-
ты образовательного процесса используют 
личные персональные компьютеры и иные 
цифровые устройства;

- концепции ubiquitous learning 
environment (ULE), в соответствии с кото-
рой образование происходит в любом месте 
и в любое время;

- концепции Personal Learning 
Environments (PLE), которая определяет 
возможности персонального дизайна обра-
зовательного пространства;

- концепции Computer-supported 
collaborative learning (CSCL), определяющей 
возможности применения совместных сете-
вых практик в процессе обучения и др. [1]

Во первых, считаем, что одним из ос-
новных условий построения эффективной 
электронной информационно-образова-
тельной среды современного вуза должно 
быть соблюдение следующих принципов 
развития ЭО и ДОТ.

Принцип приоритетности подхода при 
проектировании образовательного процес-
са с использованием ЭО и ДОТ

Проектирование ЭО и ДОТ необходимо 
начинать с теоретических концепций, соз-
дания дидактических моделей тех явлений, 
которые предполагается реализовать.

Принцип педагогической целесообразно-
сти применения информационно-коммуни-
кационных технологий

Необходима педагогическая оценка эф-
фективности каждого шага проектирова-
ния, создания и развития ЭО и ДОТ.

На первый план необходимо ставить не 
внедрение техники и новых технологий, а 
соответствующее содержательное наполне-
ние учебных курсов и расширение образо-
вательных услуг.

Принцип выбора содержания образования
Содержание информационно-техноло-

гического обеспечения модульных курсов 
и дисциплин системы ЭО и ДОТ должно 
соответствовать как нормативным требо-
ваниям ФГОС, так и запросам обучаемых, 
работодателей, общества и государства [7].

Принцип обеспечения безопасности инфор-
мации, циркулирующей в системе ЭО и ДОТ

Необходимо предусматривать норма-
тивные, организационные и технические 
способы безопасного и конфиденциального 
хранения, передачи и использования ин-
формационно-технологического обеспече-
ния и персональных баз данных.

Принцип соответствия технологиям 
обучения

Разрабатываемое и применяемое ин-
формационно-технологическое обеспече-

ние должно быть адекватно существующим 
технологиям обучения и иметь возможность 
гибкой адаптации и интеграции в перспек-
тивные модели ЭО и ДОТ.

Примером таких новых моделей мо-
гут служить объектно-ориентированные 
или проектно-информационные модели. 
В числе организационных форм обуче-
ния в этих моделях могут использоваться 
web-конференции, web-семинары (веби-
нары), информационные сеансы, web-
консультанции, проектные работы и пр.

Принцип соответствия региональной 
информационно-образовательной среде

Формируемая и развиваемая электрон-
ная информационно-образовательная среда 
вуза должна соответствовать региональной 
информационно-образовательной среде за 
счет реализации следующих условий, ос-
новными из которых могут выступить:

- организация и сопровождение офици-
ального сайта вуза;

- обеспечение ЭО и ДОТ соответству-
ющим по уровню и качеству, современным 
ИКТ-оборудованием образовательных орга-
низаций региона;

- наличие комплексной Программы ин-
форматизации вуза соответствующей со-
временным требованиям государства и об-
щества;

- интеграция в ЭО и ДОТ современных 
сервисов и сетевых образовательных со-
обществ сети Интернет для организации 
профессионального взаимодействия с обра-
зовательными организациями региона;

- участие студентов и школьников реги-
она в различных проектах ЭО и ДОТ вуза;

- использование в ЭО и ДОТ ресурсов 
предметных медиа-лабораторий, созданных 
на базе образовательных организаций реги-
она и т.п.

Принцип неантагонистического дис-
танционного образования существующим 
формам образования

Проектируемое ЭО и ДОТ смогут дать 
необходимый качественный, системный, 
социально-экономический эффект при ус-
ловии, что создаваемые и внедряемые ин-
формационные технологии станут не ино-
родным элементом в традиционной системе 
образования, а будут естественным образом 
интегрированы в образовательный процесс 
вуза.

Во вторых, следующим из основных 
условий построения эффективной ЭИОС 
современного вуза должно быть определе-
ние инфраструктуры ЭО и ДОТ, ключевы-
ми агентами и сетевой логистикой, которых 
будут:

1. Студент
1.1. Существует персональный каби-

нет с набором данных: личная информация 



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 5, 2017

36 PEDAGOGICAL SCIENCES
по выбору студента с точки зрения набора 
данных, месторасположения на страни-
це, возможности скрыть или открыть для 
внешнего просмотра для разных категорий 
пользователей; ссылки на учебные дисци-
плины в соответствии с рабочими програм-
мами дисциплин (РПД), с аннотациями и 
учебно-методическими материалами для 
изучения; расписание занятий; собствен-
ные оценки по разным дисциплинам; уве-
домление о дедлайнах (сроках выполнения 
образовательных задач) в календаре.

1.2. Существует возможность общения 
с преподавателями, студентами, сотрудни-
ками учебной части.

1.3. Существует возможность самосто-
ятельной организации групп (сообществ) 
для учебной и вне учебной деятельности 
с минимальной зависимостью от техниче-
ских администраторов системы ЭО и ДОТ.

1.4. Существует возможность постоян-
ного доступа ко всем материалам курсов и 
дисциплин, изучаемым в настоящее время и 
в прошлые модули.

1.5. Существует возможность самокон-
троля по тестам для самопроверки.

1.6. Существует возможность сдавать 
результаты выполнения заданий для само-
стоятельной работы, курсовых проектов, 
эссе и т.д. в электронном виде.

1.7. Существует возможность обмени-
ваться учебно-методическими материалами 
с другими студентами и преподавателями, 
организовывать общие хранилища файлов.

1.8. Существует возможность коммен-
тировать материалы, размещаемые в систе-
ме ЭО и ДОТ.

1.9. Существует возможность эффектив-
ного поиска нормативной документации по 
организации учебного процесса, по разре-
шению проблемных или стандартных ситу-
аций, возникающих в ходе образовательно-
го процесса.

1.10. Существует возможность синхро-
низировать данные календаря, персональ-
ной страницы с мобильными устройствами, 
социальными сетями и т.п.

1.11. Существует возможность социаль-
ного взаимодействия (форумы, чаты, доски 
объявлений и пр.)

2. Преподаватель
2.1. Существует персональный кабинет 

с набором данных: личная информация по 
выбору преподавателя с точки зрения на-
бора данных, месторасположения на стра-
нице, возможности скрыть или открыть для 
внешнего просмотра для разных категорий 
пользователей; расписание занятий; инди-
видуальная учебная нагрузка; уведомления 
о наступлении дедлайнов различных меро-
приятий в вузе, касающихся преподавателей.

2.2. Автоматически получает списки 
студентов и своих дисциплин, назначенных 
ему в соответствии с нагрузкой и рабочими 
программами дисциплин (РПД).

2.3. Может самостоятельно размещать 
материалы учебного курса.

2.4. Может самостоятельно проводить 
оценивание учебных достижений студен-
тов, включая определение формулы инте-
гральной оценки и используя автоматиче-
ские компьютерные тесты.

2.5. Может вести журнал успеваемости 
студентов своих учебных групп.

2.6. Может видеть сводные отчеты об 
учебной активности студентов.

2.7. Может общаться со студентами, 
учебными ассистентами, другими препода-
вателями и работниками учебной части.

2.8. Может самостоятельно копировать 
материалы своего курса в другой курс.

2.9. Может клонировать (копировать) 
материалы других преподавателей кафе-
дры, если имеется разрешение или необхо-
димость (лектор – семинарист).

2.10. Может эффективно находить в си-
стеме ЭО и ДОТ нормативные и методиче-
ские материалы для организации учебного 
процесса.

2.11. Может самостоятельно изменять 
месторасположение элементов учебного 
курса на экране, отключать или подключать 
отдельные модули (лент новостей – RSS, 
видео, чаты и прочее).

2.12. Может с минимальной зависи-
мостью от администраторов системы ЭО 
создавать сообщества (группы) для сопро-
вождения курсовых работ, проектных групп 
студентов и прочее.

3. Работник учебной части, деканата
3.1. Доступна сводная статистика об 

успеваемости групп, отдельных студентов.
3.2. Доступен просмотр ведомостей 

преподавателей.
3.3. Имеется возможность рассылок раз-

ным группам пользователей через внутрен-
нюю почту.

3.4. Имеется возможность индивидуаль-
ной переписки.

3.5. Существует закрытая часть для об-
щения, получения консультаций и обмена 
опытом между работниками учебных ча-
стей (администраций факультетов).

3.6. Имеется возможность публикации 
объявлений для студентов и преподавателей.

3.7. Информация о студентах, препода-
вателях, группах, назначенных дисципли-
нах автоматически передается в систему из 
внешних баз данных.

3.8. Итоговые оценки из ведомостей пре-
подавателей автоматически передаются в си-
стему управления учебным процессом вуза.
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3.9. Выбор студентами курсов переда-

ется автоматически в систему управления 
учебным процессом вуза.

3.10. Расписание автоматически переда-
ется студентам и преподавателям.

3.11. На персональных страницах студен-
тов и преподавателей существует обязатель-
ный набор полей (реальное фото, ФИО, груп-
па, курс, направление, уровень обучения).

В третьих, полагаем, что организацион-
но-техническая реализация перечисленной 
сетевой логистики (возможностей) контр-
агентов позволит организовать эффектив-
ное ЭО и ДОТ и повысить качество образо-
вательных услуг, совместно с реализацией 
следующего из основных условий построе-
ния эффективной ЭИОС – определения со-
ответствия форм и режимов ЭО и ДОТ.

Очное обучение – студент очной формы 
обучения имеет персональное мобильное 
цифровое устройство (ноутбук, планшет, 
смартфон) с возможностью подключения к 
сети Интернет. Это устройство использует-
ся для выполнения заданий и самостоятель-
ных работ в ЭИОС вуза, доступ к которой 
вне стен вуза осуществляется через сеть 
Интернет. По требованию преподавате-
ля индивидуальные мобильные цифровые 
устройства приносятся в вуз и использу-
ются в аудиторной практике. Учебные ка-
бинеты вуза также имеют необходимую 
инфраструктуру для подключения индиви-
дуальных цифровых устройств к внутрен-
ней сети вуза и внутри-сетевым сервисам 
по средствам Wi-Fi, а так же к мультимедиа 
системам и интерактивному оборудованию 
для демонстрации выполненных индивиду-
альных работ.

Большая часть образовательных дис-
циплин по всем направлениям подготовки 
отражены в среде электронного обучения и 
содержат необходимый набор информаци-
онно-технологического обеспечения (рабо-
чая программа, контрольно-измерительные 
материалы, ресурсы для самостоятельного 
и дополнительного изучения материала и 
т.п.). Существует возможность вариативно-
го выбора тем самостоятельного и дистан-
ционного обучения, набор которых опреде-
лен преподавателем курса (тьютором).

Заочно-дистанционное обучение – сту-
дент заочно-дистанционной формы обуче-
ния имеет персональный компьютер с под-
ключением к сети Интернет. Компьютер 
используется для работы в ЭИОС вуза дис-
танционно с возможностью выбора места и 
времени обучения.

Каждый курс заочно-дистанционной 
формы обучения разделяется на три основ-
ных этапа: очный установочный цикл заня-
тий; дистанционный цикл занятий; очный 
рефлексивно-оценочный цикл занятий.

Все учебные предметы заочно-дис-
танционной формы представлены в среде 
электронного обучения и содержат следу-
ющий набор сервисов информационно-тех-
нологического обеспечения: инструкции, 
график и требования по освоению дисци-
плины (учебного курса). В том числе долж-
на реализовываться система напоминаний; 
модульно-систематизированный содержа-
тельный материал; задания для самостоя-
тельной и практической работы по каждому 
модулю индивидуально и в микро-группах; 
контрольно-измерительные материалы по 
каждому модулю; итоговый аттестацион-
ный тест.

В заочно-дистанционной форме реали-
зуется вариативный подход к выбору тем и 
модулей самостоятельного изучения, набор 
которых определяется преподавателем кур-
са (тьютором).

Академическая мобильность – возмож-
ность для студентов, преподавателей, уче-
ных, административно-управленческого 
персонала продолжить образование или 
приобрести научный, преподавательский, 
управленческий опыт путем участия в обра-
зовательной или научно-исследовательской 
программе другого вуза, образовательной 
организации, органах управления образова-
нием или ведущей корпорации.

Реализация академической мобиль-
ности может быть существенно облегчена 
при широком использовании современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, ЭО и ДОТ. Широкие возможности 
дополнительного образования открываются 
благодаря распространению массовых от-
крытых онлайн-курсов (MOOC).

Индивидуальное обучение – возможно 
как в режиме, основанном на утвержденном 
заранее жестком графике (учебном плане и 
расписании), так и на постоянной синхро-
низации полученных знаний и учебной про-
граммы с возможность формирования соб-
ственных образовательных маршрутов. В 
рамках электронного обучения у студентов 
должна быть возможность выбора формы, 
места, скорости и времени обучения.

Дополнительное образование – в на-
стоящее время дистанционная форма до-
полнительного профессионального образо-
вания становится чрезвычайно популярной 
в силу своего удобства и гибкости. Оно 
устраняет основной барьер, удерживающий 
многих профессионалов и деловых людей 
от продолжения образования, избавляя от 
необходимости посещать занятия по уста-
новленному расписанию. Обучающиеся 
дистанционно могут выбирать удобное для 
себя время занятий согласно собственному 
расписанию.
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обеспечивает широкие возможности под-
ключения слушателей программ дополни-
тельного образования к ЭИОС вуза.

Современный вуз должен разрабаты-
вать и предлагать спектр программ допол-
нительного профессионального обучения с 
долей нагрузки в дистанционной форме до 
100% [3, 6].

В четвертых, одним из условий построения 
эффективной ЭИОС вуза должно быть опре-
деление основных требований к программно-
технологическим средствам ЭО и ДОТ:

1. LMS система должна соответствовать 
следующим требованиям:

- функциональности. Обозначает нали-
чие в системе набора функций различного 
уровня, таких как форумы, чаты, анализ ак-
тивности обучаемых, управление курсами и 
обучаемыми, а также другие;

- надежности. Этот параметр харак-
теризует удобство администрирования и 
простоту обновления контента. Удобство 
управление и защиту от внешних воздей-
ствий;

- стабильности. Означает степень 
устойчивости работы системы по отноше-
нию к различным режимам работы и степе-
ни активности пользователей;

- наличие средств разработки контен-
та. Встроенный редактор учебного контен-
та не только облегчает разработку курсов, 
но и позволяет интегрировать в едином 
представлении образовательные материалы 
различного назначения;

- поддержка SCORM. Стандарт SCORM 
является международной основой обмена 
электронными курсами и отсутствие в систе-
ме его поддержки снижает мобильность и не 
позволяет создавать переносимые курсы;

- наличия встроенной системы проверки 
знаний. Позволяет в режиме онлайн оценить 
знания обучаемых. Обычно такая система 
включает в себя тесты, задания и контроль 
активности обучаемых на форумах;

- удобству использования. Это важный 
параметр, поскольку потенциальные участ-
ники образовательного процесса никогда не 
станут использовать технологию, которая 
кажется громоздкой или создает трудности 
при навигации. Технология обучения долж-
на быть интуитивно понятной. В учебном 
курсе нужно легко находить меню помощи, 
нужно легко переходить от одного раздела к 
другому и общаться с инструктором и т.п.;

- модульности. В современных системах 
ЭО и ДОТ курс может представлять собой 
набор микромодулей или блоков учебного 
материала, которые могут быть использова-
ны в других курсах;

- обеспечение доступа. Обучаемые не 
должны иметь препятствий для доступа к 
учебной программе, связанных с их рас-
положением во времени и пространстве, а 
также с возможными факторами, ограничи-
вающими возможности обучаемых (осла-
бленное зрение и т.п.).

2. Требования к экспертной системе:
- обеспечение организации компью-

терного тестирования и независимой экс-
пертизы остаточных знаний. Тестовые 
материалы признаются обязательным эле-
ментом электронного курса. Следует при-
знать, что тест как форма контроля знаний 
не является полноценным и достаточным 
инструментом. Ряд компетенций не могут 
быть измерены тестом, традиционные фор-
мы оценки дают более объективный резуль-
тат. Необходимость теста связана с наи-
более распространенной и относительно 
оптимальной формой независимой оценки 
качества обучения.

3. Требования к цифровым образова-
тельным ресурсам (ЦОР):

- обеспечение возможности создания и 
размещения ЦОР. ЦОР – это представлен-
ные в цифровой форме текстовые докумен-
ты, фотографии, видеофрагменты, стати-
ческие и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного 
моделирования, картографические матери-
алы, звукозаписи, символьные объекты и 
деловая графика и иные учебно-методиче-
ские материалы, необходимые для созда-
ния электронных образовательных курсов 
(ЭОК) и организации учебного процесса.

4. Требования к электронной библио-
течной системе (ЭБС), доступ к которой, 
допустим, может реализовываться посред-
ством веб-интерфейса, встроенного в офи-
циальный сайт вуза:

- обеспечение возможности индивиду-
ального неограниченного доступа к содер-
жимому ЭБС из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет;

- обеспечение возможности индивиду-
ального ограниченного доступа к содержи-
мому ЭБС в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО;

- обеспечение возможности полнотек-
стового поиска по содержимому ЭБС;

- обеспечение возможности формирова-
ния статистического отчета по пользова-
телям ЭБС;

- возможности представления изданий 
с сохранением вида страниц (оригинальной 
верстки);

- обеспечение возможности доступа к 
подписным периодическим электронным 
научным изданиям.
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для хранения файлов:
- обеспечение доступа по компьютер-

ной сети Интернет и Интранет;
- наличия веб-интерфейса доступа и си-

стематизации ресурсов для зарегистриро-
ванных пользователей электронной инфор-
мационно-образовательной среды.

6. Требования к Вики-вики (технологии 
построения образовательных Интернет 
ресурсов) – структуру и содержимое кото-
рых зарегистрированные пользователи мо-
гут самостоятельно изменять с помощью 
инструментов, предоставляемых самим 
сайтом. Форматирование текста и вставка 
различных объектов в текст производит-
ся с использованием вики-разметки, дан-
ная технология обеспечивает возможность 
удаленного коллективного редактирования 
общего содержания, совместное хранение и 
использование медиаресурсов:

- наличия страницы и связанной с ними 
гипертекстов открытых студенческих объ-
единений, профессиональных образова-
тельных сообществ и т.п.;

- наличия возможности создания инди-
видуальных и групповых проектов научно-
исследовательской, учебно-профессиональ-
ной, административно-управленческой и 
социально-экономической направленностей;

- наличия возможности создания и раз-
вития справочных ресурсов (внутренняя 
Википедия);

- наличия цифровых образовательных 
ресурсов формируемых на основе краудсор-
сингово подхода в ЭО и ДОТ.

7. Требования к сервису онлайн-взаи-
модействия (внутри вузовскому сервису 
вебинаров). Вебинары позволяют прово-
дить онлайн-лекции и семинары, совместно 
работать с документами и приложениями, 
синхронно просматривать сайты, видео-
файлы и изображения. При этом каждый 
участник находится в любом месте за ком-
пьютером или электронным гаджетом под-
ключенным к сети интернет:

- наличия совместного доступа к экра-
ну или отдельным приложениям (screen 
sharing) таким как: интерактивной доски 
(whiteboard); демонстрации презентаций; 
синхронного просмотра веб-страниц (co-
browsing); аннотации экрана; мониторинга 
присутствия участников; текстового чата; 
интегрированной VoIP-связи; видеоконфе-
ренцсвязи; возможность менять ведущего; 
возможность отдавать контроль над мышью 
и клавиатурой; модерации (посредниче-
ству) онлайн-встреч; обратной связи (на-
пример, опросы или оценки); планирования 
встреч и приглашение участников; записи 
хода веб-конференции и т.п.

8. Требования к системе организации 
массовых онлайн-курсов MOOC’s. Мас-
совые открытые онлайн курсы (от англ. 
Massive open online courses – массивные, 
массовые, широкодоступные, публичные, 
открытые дистанционные онлайн курсы):

- наличия данной формы дистанцион-
ного образования, интернет-курсов с мас-
штабным интерактивным участием и от-
крытым доступом через интернет;

- наличия возможности использовать 
интерактивные форумы пользователей, ко-
торые помогают создавать и поддерживать 
сообщества студентов, преподавателей и ас-
систентов (TAS).

9. Требования к совместному сетевому 
обучению (CSCL). Совместное сетевое об-
учение (Computer-supported collaborative 
learning (CSCL)) – комплекс технологий, 
обеспечивающих учебное и творческое вза-
имодействие (Collaborative learning):

- наличия среды совместного редакти-
рования и рецензирования. Такого рода ин-
струменты позволяют нескольким участни-
кам синхронно работать над одним общим 
материалом оставаясь за своими компьюте-
рами;

- возможность использования социаль-
ных медиа. Совместное коллекционирова-
ние и использование медиаресурсов;

- наличия сервисов трансляции инте-
рактивных досок с возможностью удален-
ной работы на интерактивной доске;

- возможность совместного построе-
ния MindMap, мозговой штурм;

- возможности создания и трансляции мас-
штабируемых тематических презентаций;

- наличия среды совместного модели-
рования и программирования сайто-строи-
тельства и др. [4].

В пятых, одним из условий построения 
эффективной ЭИОС вуза должно быть обо-
снование содержания и базового состава 
электронного учебно-методического обе-
спечения ЭО и ДОТ:

Учебно-методическое обеспечение элек-
тронного обучения базируется на исполь-
зовании электронных учебно-методиче-
ских комплексах (ЭУМК) по дисциплинам. 
ЭУМК учебно-методическая составляющая 
информационно-технологического обеспе-
чения ЭО и ДОТ и предлагаем приравнять 
ЭУМК к учебно-методическому комплек-
су (УМК) дисциплины в классическом его 
понимании как совокупность учебно-ме-
тодических материалов, способствующих 
освоению студентами дисциплины в со-
ответствие с программой учебного плана. 
Требования к составу и содержанию УМК 
определяются внутренними нормативны-
ми документами вуза. Конкретный состав 
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УМК дисциплины должен быть определен 
в рабочей программе дисциплины [9].

Перечислим, какими на наш взгляд обя-
зательными требованиями к составу дол-
жен обладать ЭУМК:

- наличием инструкции для начала про-
хождения курса, включающей рейтинг-
план;

- наличием наглядного представления 
структуры курса (тематическая, модульная);

- наличием перечня (списка) рекомен-
дованных ресурсов (основная литература, 
дополнительная литература, интернет-ре-
сурсы и т.п.);

- наличием целого ряда электронных 
учебно-методических материалов (элек-
тронных лекций, лабораторных работ, прак-
тических работ, семинарских занятий, симу-
ляторов, видеофильмов, презентации и т.п.);

- наличием элементов интерактивного 
взаимодействия (форумов, чатов, вебинаров 
или т.п.);

- наличием контрольно-измерительных 
материалов (тестов, опросов, заданий для са-
моконтроля, эссе, сочинения, рефераты и т.п.).

Считаем необходимым элементом 
ЭУМК наличие специально разработанных 
преподавателями, отвечающих требовани-
ям ФГОС и валидности, прошедших вну-
треннюю экспертизу на профильной кафе-
дре тестовых накопителей, используемых 
для оценки входящего, промежуточного и 
итогового уровня сформированности об-
щих и/или профессиональных компетенций 
студентов в процессе освоения электронно-
го курса. ЭУМК может быть дополнен на 
усмотрение учебно-методического управ-
ления (отдела) вуза следующими элемента-
ми: инструкциями прохождения модулей, 
элементов и ресурсов; словарями (тезауру-
сом); периодическими изданиями, научной 
литературой, хрестоматиями; ссылками на 
базы данных сайтов, справочных систем, 
электронных словарей и сетевых ресурсов; 
интерактивными элементами для организа-
ции проектной или любой другой совмест-
ной деятельности студентов и преподавате-
лей; социальными медиа-сервисами (wiki, 
googledrive, видеохостинги и др.).

Шестым основным условием построе-
ния эффективной ЭИОС вуза должна быть 
организация внутренней сертификации и 
лицензирования электронных курсов, кото-
рая должна проводиться с целью их система-
тизации на основе определения уровня каче-
ства и применимости в различных режимах 
обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлениям подготовки.

Система внутренних сертификатов, 
должна формироваться по принципу ие-
рархической лестницы от низших серти-

фикатов к высшим. Внутренние лицензии 
должны выдаваться исключительно ЭК с 
высшими сертификатами и давать право ав-
торам электронных курсов на размещение в 
полном общем доступе ЭИОС вуза.

Решение о присвоении соответствующе-
го уровня сертификата должно обсуждаться 
на заседании профильной кафедры и согла-
совываться с IT-структурой ответственной 
за администрирование ЭИОС.

Седьмым основным условием построе-
ния эффективной ЭИОС вуза должна быть 
организация непрерывной технической и 
методической поддержки ЭО и ДОТ основ-
ная деятельность, которой заключается:

- в проведении индивидуальных очных 
консультации по вопросам использования 
ЭО и ДОТ ежедневно в одно и тоже время 
без предварительной записи;

- в проведении групповых очных кон-
сультаций и семинаров по предваритель-
ному запросу и обозначенной тематике для 
студентов, преподавателей кафедр и других 
подразделений вуза задействованных в раз-
витии ЭО и ДОТ;

- в организации работы on-line службы 
поддержки на основе встроенного в ЭИОС 
мессенджера и электронной почты;

- в организации и проведении цикличе-
ских открытых семинаров: на регулярной 
основе, не реже 1 раза в месяц организу-
ются методические семинары по вопросам 
применения ЭО и ДОТ; осуществляется 
электронная рассылка приглашений на се-
минары на почту преподавателей и заведу-
ющих кафедрами. В качестве ведущих се-
минаров выступают ведущие специалисты 
в области применения ЭО и ДОТ и препо-
даватели, имеющие положительный опыт 
применения ЭО и ДОТ в своей профессио-
нальной деятельности;

- в организации внутреннего повыше-
ния квалификации по направлению исполь-
зования ЭО и ДОТ для преподавателей и со-
трудников вуза;

- участие в лицензировании создавае-
мых и используемых электронных образо-
вательных курсов ЭО и ДОТ;

- в разработке и размещению в ЭИОС 
вводных курсов для студентов и преподава-
телей по работе с ресурсами системы ЭО и 
ДОТ вуза;

- в проведении консультационных се-
минаров для студентов первого курса по 
введению в вузовскую ЭИОС, где студенты 
получают аккаунты, заполняют профайлы, 
знакомятся с основными элементами элек-
тронных курсов, системами внутренней 
коммуникации.

- в разработке дистанционного курса 
по электронной информационно-образова-
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тельной сети вуза и созданию справочной 
системы электронной информационно-об-
разовательной среды вуза;

- в изучении внешних и внутренних 
лучших образовательных практик в области 
ЭО и ДОТ, и их интеграции в электронную 
образовательную среду высшей образова-
тельной организации.

Заключение
Полагаем, что современная высшая об-

разовательная организация вправе само-
стоятельно выстраивать собственное стра-
тегическое видение развития ЭО и ДОТ, 
направленных на построение ЭИОС, опи-
раясь на утвержденные нормативные акты 
государства и учредителя в данном сегмен-
те развития образования. Инновационный 
подход к построению систем электронно-
го обучения также должен предусматри-
вать предвидение мировых и отечествен-
ных тенденций при условии прагматичной 
оценки своей информационной зрелостно-
сти, возможностей, ближайших перспектив, 
экономической обоснованности и целесо-
образности. В потоке решений развития 
электронного обучения должен выстраи-
ваться оптимальный путь, отражающий 
суть модернизации, связанной с повышени-
ем качества, эффективности и конкуренто-
способности высшего образования России.
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