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В последнее время исследователи в об0
ласти информатизации образования все
чаще обращаются к понятию «открытая
информационно0образовательная среда»
(ОИОС). Считается, что ОИОС способна
реализовывать большинство современных
тенденций развития ВПО: решать задачи ре0
гионализации образования и способство0
вать подготовке специалистов, востребо0
ванных в условиях современного рынка тру0
да; выступать основой для сетевой интег0
рации вузов и виртуальной академической
мобильности; решать в короткие сроки
учебно0методические проблемы при орга0
низации самостоятельной познавательной
деятельности студентов; обеспечивать воз0
можности осуществления непрерывного
образования; способствовать формирова0
нию интеллектуально0информационной
базы открытого и глобального образова0
ния; повышать эффективность преподава0
ния и уровень информационной культуры
педагогов и обучающихся; предоставлять
будущим специалистам возможность адап0
тации к условиям работы в мировом инфор0
мационном пространстве. «Открытость»
современных информационно0образова0
тельных сред исследователи представляют
в разных контекстах: как особое свойство
технологических систем, гарантирующее
доступ к ним широкого круга пользовате0
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лей [1]; как идею создания модели среды,
обеспечивающей гибкое реагирование на
быстроменяющуюся социально0педагоги0
ческую ситуацию и возможность выбора
для каждого студента индивидуальной тра0
ектории обучения [2]; как показатель каче0
ства обучения, демонстрирующий способ0
ность среды к самоорганизации и самораз0
витию [3]. Базовыми технологиями функ0
ционирования ОИОС считаются электрон0
но0образовательные ресурсы (ЭОР),
размещенные в сети Интернет, и сетевые
технологии коллективной работы, основан0
ные на сервисах Web 2.0.

Рассматривая вслед за А.А. Андреевым
ОИОС как педагогическую систему, функ0
ционирующую на базе ИКТ, уточним, что
ей присущи все элементы традиционной
педагогической системы, но при этом по0
следние претерпевают следующие измене0
ния: образовательные технологии обяза0
тельно основаны на ИКТ; преподаватель
приобретает несвойственные ему ранее
функции и становится тьютором, провод0
ником, фасилитатором, модератором и т.п.;
задачи обучения из пассивного потребле0
ния знаний преобразуются в их активное
добывание; меняются организационные
формы учебного процесса – активно ис0
пользуются видеолекции, виртуальные се0
минары, тренажеры и т.д. Все это обуслов0
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ливает специфику соответствующего учеб0
ного процесса.

Так, использование в ОИОС в качестве
технических средств обучения сетевых
Интернет0технологий позволяет обра0
щаться к ее ресурсам с любого рабочего
места, из любой точки пространства и в
любое время, т.е. реализуется неограничен0
ный доступ к ее ресурсам через открытость
технической и программной архитектуры
используемых в учебном процессе персо0
нальных компьютеров, планшетов и мо0
бильных устройств. В какой0то степени это
упрощает процесс взаимодействия участни0
ков учебного процесса: преподаватель мо0
жет с любого рабочего места (из дома, вуза,
с конференции) управлять учебным процес0
сом, наполнять дисциплины содержанием
или вносить в него какие0либо изменения,
формировать отчетные документы и т.п.; в
свою очередь, студент становится свобод0
ным в выборе времени и места выполнения
заданий, т.к. отсутствуют жесткие про0
странственно0временные ограничения учеб0
ного процесса. Необходимо заметить, что
здесь речь идет не о полном отсутствии та0
ких требований (границы учебного процес0
са в педагогической системе всегда будут
существовать), а о некоей внутренней сво0
боде и мобильности. Вместе с тем повсеме0
стная доступность ресурсов среды часто
приводит к негативным моментам или слож0
ностям в реализации учебного процесса.
Так, на наш взгляд, определенной сложно0
стью является необходимость наличия у
преподавателей и студентов высокой ин�
формационной грамотности (выбирая
разнообразные средства и технологии ра0
боты в ОИОС, каждый из участников учеб0
ного процесса берет на себя обязательство
их самостоятельного освоения). При этом
набор ИКТ, используемых при обучении в
открытых средах, должен постоянно рас0
ширяться, а с учетом высокой динамики их
изменения – еще и постоянно обновлять0
ся. В этих условиях задачей преподавателя
становится содействие студенту в выборе

того или иного инструмента [4]. Аналогич0
но, отсутствие временных и пространствен0
ных ограничений учебного курса приводит
к требованию наличия у студента куль�
туры самоорганизации и способности к
самостоятельной выработке таких ограни0
чений с учетом собственных личностных,
физиологических и психологических осо0
бенностей.

Содержательным компонентом ОИОС
как педагогической системы выступает раз0
мещенный в ней набор открытых ЭОР. В
основном открытый характер ИОС связы0
вают с возможностью ее расширения и раз0
вития за счет обмена и/или интеграции ЭОР
разных сред. Мы считаем, что на открытость
ИОС влияет также и внутренняя органи0
зация каждого отдельного ресурса. Исклю0
чительно важными свойствами современ0
ных ЭОР исследователи полагают не толь0
ко свободный доступ к ресурсу, но и их
способность к расширению, которое может
происходить безгранично как по оси тема0
тических элементов, так и по оси вариати0
вов [5]. Таким образом, каждый отдельный
ЭОР не только изначально несет в себе
определенную долю избыточной информа0
ции, но и предполагает возможность посто0
янного расширения, увеличивая избыточ0
ность открытой среды в геометрической
прогрессии. Поэтому можно сделать вывод,
что с точки зрения студента в содержатель0
ном компоненте ОИОС отсутствуют
знаниевые границы, что позволяет ему
осваивать любой объем знаний в любом на0
правлении. С учетом того, что сервисы Web
2.0 предоставляют возможности создания
ЭОР, материалы которых полностью от0
крыты для комментирования, редактиро0
вания и адаптации под конкретные цели и
задачи [6], данный вывод становится еще
более актуальным.

С учетом ориентации на изменение це0
лей современного образования, выражаю0
щихся в необходимости создания условий
для активного «добывания» знаний и гене0
рации нового собственного знания, прихо0
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дим к выводу, что открытость в целепола0
гании проявляется не только в отсутствии
знаниевых границ, но и, как результат, в
открытости (неограниченности) резуль�
татов обучения – формируемых знаний,
умений, компетенций. На наш взгляд, на0
ходясь в открытой ИОС, имеющей тенден0
цию к постоянному расширению и самоор0
ганизации, студент попадает в ситуацию,
имеющую множество путей решения («до0
бывания» знаний). Выбор из них определя0
ется следующими условиями: 1) текущей
мотивацией студента на конкретную об0
ласть знаний; 2) внешней привлекательно0
стью изучаемого материала, складываю0
щейся из его мультимедийных и конструк0
тивных характеристик (красочность, зре0
лищность, стройность отображения, чита0
бельность, структурированность и т.д.);
3) знаниевой доступностью ЭОР, связанной
с логикой изложения материала, понятно0
стью используемых текстовых конструкций
и стилем языка (научный, публицистичес0
кий и т.д.), с последовательностью и преем0
ственностью изложения материала, его
объемностью и т.п.; 4) технологической до0
ступностью ЭОР, выражающейся в прин0
ципиальной возможности его открытия на
устройстве студента, в необходимости при0
влечения и/или освоения новых ИКТ, в
корректности отображения данных, в воз0
можности каких0либо последующих дей0
ствий над материалом (сохранение, копи0
рование, печать, пересылка) и т.д.; 5) гипер0
текстовыми переходами, создающими
известную случайность формирования со0
ответствующей траектории; последняя
обусловлена множеством факторов – от
личностных (влияние цветовой гаммы, ме0
стоположения ссылки, имеющегося опыта
и т.д.) до современных технологий продви0
жения сайтов в Интернет и их воздействия
на психику человека; 6) интерактивностью
ресурса, выражающегося в наличии неко0
торых элементов обратной связи (подска0
зок, эмоциональных или образовательных
реакций, самотестирование и др.), основ0

ное назначение которых – направлять сту0
дента неким предопределенным курсом
(хотя бы внутри данного ресурса); 7) уров0
нем информационной культуры и наличи0
ем компетенций в различных областях ИКТ
(от возможности правильно сформировать
запрос для поиска учебных материалов и
первоначальной оценки их валидности до
элементарной обработки отобранной ин0
формации).

Под влиянием данных условий студент
выбирает в ОИОС свою траекторию «до�
бывания знаний», и, соответственно, у него
получаются только свои, индивидуальные
результаты обучения. Успеху такого обу0
чения способствуют компьютерная грамот0
ность и информационная культура студен0
та, наличие навыков самоорганизации и
умений принятия решений при каждом из0
менении траектории. Попутно заметим, что
выявленный нами пока еще неполный пе0
речень условий, влияющих на выбор той или
иной траектории «добывания» знаний,
можно разделить на две группы: условия,
которые студент может в какой0то степени
контролировать (формирование запроса,
освоение требуемых информационных тех0
нологий, оценка валидности ресурса и др.),
и слабоконтролируемые условия, «случай0
ности» (технологические ограничения, пе0
реходы по гиперссылкам и т.п.). Вторая
группа условий очень часто уводит траек0
торию «добывания» знаний в сторону от ис0
тинной цели и может приводить к абсолют0
но разным и даже прямо противополож0
ным результатам обучения. Более того, по
мере продвижения студента по траектории
«добывания» знаний может изменяться
даже его направленность на конкретную
область знаний и происходить отклоне�
ние от первоначального замысла. Созвуч0
но выглядит мнение В.Н. Кухаренко о роли
деятельности студента в рамках открытых
массовых дистанционных курсов: студент
в таком курсе сам устанавливает цели обу0
чения, которые могут меняться в ходе обу0
чения, и читает только тот материал, кото0
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рый ему доступен и нравится [4]. Подчерк0
нем, однако, что такое положение безус0
ловно способствует основной миссии обра0
зования – обеспечивать условия для само0
определения и самореализации личности.

Исходя из вывода об открытости ре0
зультатов обучения и соглашаясь с мнени0
ем ученых о том, что удаленное общение с
экспертами позволяет кратно сокращать
самостоятельный поиск «рассеянной» по
сети информации и дает больший резуль0
тат, чем взаимодействие с локальным (по
месту учебы или работы) окружением [6],
можно адекватно осознать важность таких
методов обучения, как коллективное со0
трудничество и сотворчество между сту0
дентами и представителями научных и про0
фессиональных сообществ. Педагогическая
сущность данных методов заключается в
развитии «когнитивных умений и соци0
альных навыков учащихся в процессе груп0
пового сотрудничества» [7, с. 118]. Дея0
тельностная составляющая данного процес0
са включает в себя как достаточно простые
действия, такие как сбор и повторное ис0
пользование существующих знаний и кон0
тент0объектов, так и более сложные зада0
чи по созданию новых коллективных доку0
ментов, книг и стандартов [8], что, по сути,
и является формированием нового знания.
На наш взгляд, крайне важной чертой обу0
чения в сотрудничестве является возмож�
ность коллективного принятия решений
и формирование через него механизмов
индивидуального принятия решений.

Созданные средствами глобальной сети
методы обучения также имеют открытый
характер. Опираясь на мнение ученых о
том, что взаимодействие в рамках сетевых
сообществ происходит на базе различных
культурных и профессиональных уровней,
социальных связей и отношений, ценност0
ных и этических приоритетов [6], считаем,
что открытый характер данных методов
обучения заключается в отсутствии коли0
чественных и возрастных ограничений твор0
ческих коллективов, а также ограничений

профессиональной и научной принадлеж0
ности, в наличии участников с разными цен0
ностными ориентациями. На наш взгляд,
отсутствие доминирующих ролей в коллек0
тиве (авторитетное лицо или эксперт) спо0
собствует развитию творчества, но оно же
оставляет открытым вопрос о качестве и
корректности формируемого коллективно0
го знания. По мнению исследователей от0
крытого образования и электронного обу0
чения, в таких условиях проявляется прин�
ципиальная незавершенность процесса
обучения [9]. И в данном случае необходи0
мо сказать об особой роли преподавателя
как эксперта, который может подвести не0
которую черту под выполненной работой и
задать учебной деятельности студента но0
вый знаниевый ориентир.

В открытой ИОС как педагогической
системе крайне важное значение приобре0
тают средства коммуникации, выступаю0
щие часто единственным инструментом об0
ратной связи, доносящим до студента зна0
чимые для процесса обучения сведения:
результаты оценивания работ, местопо0
ложение на траектории обучения, ответы
на поставленные вопросы, координация
учебных графиков и т.д. Средства комму0
никации выступают и в роли электронного
агента обучения, связывая между собой
учебные группы и творческие коллективы,
скорость и качество работы которых зача0
стую определяют успешность выполнения
учебных заданий. Приоритетными сред0
ствами взаимодействия преподавателя и
студентов в открытых средах (наряду с тра0
диционной электронной почтой) являются
разнообразные социальные Интернет0сер0
висы (сети, блоги, форумы), в которых
принцип открытости заложен изначально.
Специфика использования данных серви0
сов в рамках организации учебного процес0
са проявляется в следующем: в отсут�
ствии пространственно�временных гра�
ниц взаимодействия, что требует от препо0
давателя не только соответствующих
ИТ0компетенций, но и навыков самоорга0
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низации; в наличии временной задержки в
получении сообщений, что может приво0
дить к потере актуальности информации
[10]; в содержательной «незакрытости»
сообщений и невозможности построить
развернутое сообщение, что может приво0
дить к его неправильному толкованию; в
эмоциональном характере высказываний,
обусловленном не столько гипотетической
возможностью анонимности автора, сколь0
ко особенностями виртуального общения.

В ходе анализа специфики учебного про0
цесса в условиях ОИОС мы пришли к необ0
ходимости выделения еще одного общего
проявления. Речь идет об отсутствии еди�
ных требований: 1) при выборе техничес0
ких средств обучения (и преподаватель, и
студент руководствуются собственными
знаниями и притязаниями, а режим работы
с данными средствами никак не регламенти0
руется, работа может производиться спон0
танно, набегами, без систематизации и упо0
рядочивания); 2) при формировании содер0
жания педагогической системы (проявляет0
ся и в структуре открытого ЭОР, и в сопут0
ствующих элементах – мультимедийном
оформлении, стиле языка и т.д.); 3) при по0
строении нового знания в процессе коллек0
тивного сотворчества (формирование разно0
шерстных по внешнему оформлению и внут0
реннему содержанию страниц снижает ка0
чество получаемого знания и усиливает его
принципиальную незавершенность); 4) в
культуре сетевого взаимодействия (усугуб0
ляются проблемы опосредованного комму0
никационного взаимодействия).

Таким образом, переход современных
ИОС из закрытого состояния во все более
открытое, постепенный перенос учебного
процесса в ОИОС приводят к появлению
принципиально новых характеристик учеб0
ного процесса, учебной деятельности сту0
дентов и образовательной деятельности
преподавателей и требуют выработки со0
ответствующих педагогических концепций
и методик, способствующих повышению
качества обучения.

Литература

1. Башмаков А.И., Старых В.А. Принципы
и технологические основы создания от0
крытых информационно0образователь0
ных сред. М.: БИНОМ. Лаборатория зна0
ний, 2010. 719 с.

2. Кирилова Г.И., Власова В.К. Моделирова0
ние регионально0профессиональной ин0
фраструктуры информационной среды
профессионального образования // Об0
разовательные технологии и общество.
2011. Т. 14. № 1. С. 4070417.

3. Инькова Н.А., Подольский В.Е., Молотко�
ва Н.В. Проектирование открытой адап0
тивной информационно0образователь0
ной среды на основе технологии генера0
ции интегративно0общенаучного знания
// V Всероссийская научно0практическая
конференция «Информационная среда
ВУЗа XXI века». Петрозаводск, 2010. URL:
http://ito.edu.ru/2010/Petrozavodsk/II/II0
001.html

4. Кухаренко В.Н. Инновации в e0Learning:
массовый открытый дистанционный курс
// Высшее образование в России. 2011.
№10. С. 93–96.

5. Осин А.В. Электронные образовательные
ресурсы нового поколения: открытые об0
разовательные модульные мультимедиа
системы // Интернет0порталы: содержа0
ние и технологии: сб. науч. статей. Вып. 4.
М.: Просвещение, 2007. С. 12–29.

6. Стародубцев В.А., Федоров А.Ф., Киселе�
ва А.А. Возможности сервисов web 2.0.
для формирования персональных обра0
зовательных сфер // Высшее образова0
ние в России. 2010. № 7. С. 95–98.

7. Буденкова Е.А., Цвелюх И.П. «Обучение
в сотрудничестве» средствами Веб 2.0. //
Высшее образование в России. 2011. №11.
С. 117–124.

8. Патаракин Е.Д. Открытая образователь0
ная сеть как «паутина соучастия» // Выс0
шее образование в России. 2011. №10.
С. 111–118.

9. Колесникова И.А. Открытое образование:
перспективы, вызовы, риски // Высшее
образование в России. 2009. № 7. С. 12–23.

10. Соловьев Д. Принципы общения в соци0
альных сетях. URL: http://www.cossa.ru/
articles/234/ 13507

Education O nline




