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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в образовательной практике повсеместно использу-

ются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Как обучаемые, так 

и обучающие отдают предпочтение цифровой форме представления материа-

лов, а традиционные «бумажные» учебники уже не играют, как прежде, веду-

щей роли в распространении знаний. Электронный документ отличается от бу-

мажного не только формой представления – существенны варианты его распро-

странения, возможность сетевого обсуждения и корректировки документа. Осо-

бенности формирования и использования электронного документа обознача-

ются термином «жизненный цикл электронного документа» (см., например, [1], 

[2]). 

В образовательную деятельность внедряются новые формы обучения, свя-

занные с применением программных инструментов (например, Moodle, 

www.moodle.org), создаются учебно-методические комплексы, предполагаю-

щие использование сетевых технологий и консолидированных электронных ре-

сурсов (см., например, [3], [4]). 

Объем данных и, главное, скорость реакции на запросы требуют исполь-

зования различных информационных систем практически на каждом этапе 
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функционирования современного вуза. В ряде направлений работы вуза нали-

чие систем автоматизации давно стало нормой, некоторые его подразделения, 

например, бухгалтерия, уже не мыслят своего существования без соответствую-

щей информационной системы. Вместе с тем, ряд направлений деятельности 

вуза до сих пор не охвачен никакими информационными системами. Помимо 

этого, на текущий момент времени наблюдается тренд по созданию полностью 

прозрачной системы взаимоотношений между вузом и учредителем – есть чет-

кие рекомендации по составу и структуре информации, необходимой к разме-

щению на сайте любого вуза для автоматизированного анализа, создается ряд 

федеральных информационных систем, взаимодействие с которыми становится 

обязательным. 

В статье произведена попытка исследовать подходы к формированию ин-

формационной образовательной среды вуза с учетом имеющихся особенностей 

развития ИКТ в вузах и требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов поколения 3+ (ФГОС3+, http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4). 

ЛОСКУТНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Совокупность элементов ИКТ и их отношения в структуре организации, ко-

торая является способом объединения функциональных и бизнес-потребностей 

организации с возможностями информационных технологий, будем называть 

ИТ-ландшафтом или информационным ландшафтом организации. ИКТ являются 

всего лишь вспомогательным инструментом в жизни любого вуза, и это порож-

дает ряд проблем, связанных в целом с развитием ИКТ в образовательном учре-

ждении. Основная проблема заключается в том, что автоматизируются только те 

области жизнедеятельности, которые позволяют решить проблемы в отдельно 

взятом подразделении/филиале, но часто без дальнейшей стратегии развития 

всего ИТ-ландшафта. Наряду с этим практически все вузы, особенно техниче-

ские, имеют в своем составе команду программистов (как постоянных сотрудни-

ков, так и студентов), которая на протяжении долгого времени занимается под-

держкой и развитием систем автоматизации вуза.  

Поскольку попытки автоматизировать вузовские процессы предпринима-

ются уже на протяжении более 20 лет, это тоже накладывает ряд ограничений 
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на ИТ-ландшафт любого вуза. Учитывая в целом инерционность вузовского со-

общества, можно утверждать, что попытки дальнейшего развития ИКТ в вузе 

приводят к так называемой «лоскутной» информатизации, когда при внедрении 

новых информационных систем приходится учитывать имеющиеся (часто 

весьма устаревшие) системы, а сам ИТ-ландшафт строится из набора слабосвя-

занных информационных систем (ИС) и интерфейсов интеграции между ними. 

Как правило, на первых этапах такой подход финансово более выгоден, но с ро-

стом количества «лоскутков» возникают проблемы целостности, согласованно-

сти и оперативности данных в информационных системах вуза. Необходимо от-

метить, что в нынешнее время большинство вузов находится именно в такой си-

туации.  

Опыт автора позволяет условно выделить несколько сценариев развития 

ИКТ в любом вузе: 

1. Все процессы полностью автоматизируются самостоятельно. В вузе 

существует отдельно выделенное подразделение, целенаправленно занимаю-

щееся разработкой, развитием и поддержкой всех (или максимального количе-

ства) ИС. На заре развития ИКТ это был, пожалуй, единственно возможный сце-

нарий развития, поскольку никаких готовых коробочных продуктов автоматизи-

рованных систем управления (АСУ) вузом просто не существовало, а наличие 

программистов позволяло и позволяет адаптировать любое программное обес-

печение (ПО) к конкретным нуждам вуза. При таком сценарии вуз может стать 

заложником ситуации, когда большая часть программных систем становятся не 

тиражируемой, а их реальное развитие зависит от возможностей и желания 

внутренних разработчиков; 

2. Вообще отсутствие какой-либо автоматизации в вузе. Компьютер-

ный парк используется как печатные машинки, а весь документооборот ведется 

традиционным способом. Такая ситуация характерна для мелких вузов и их фи-

лиалов, как правило, на периферии. Совершенно ясно, что с развитием ИКТ дан-

ный сценарий развития изжил себя, а с появлением ФГОС 3+ вообще становится 

нереальным; 
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3. С учетом исторически сложившихся особенностей и современных 

требований предпринимаются попытки собрать из одного или нескольких го-

товых продуктов (как проприетарных, так и свободно распространяемых) 

единую информационную систему управления вузом. Как правило, данный под-

ход позволяет использовать модели аутсорсинга и привлекать сторонних разра-

ботчиков, потенциально снимает риски содержания постоянной собственной ко-

манды, однако не лишен всех проблем «лоскутной» информатизации и требует 

грамотного планирования развития всего ИТ-ландшафта в целом.  

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС3+ 

С появлением требований ФГОС3+, а также последних требований по 

представлению данных в федеральные информационные системы стало оче-

видным, что необходимо создание единой среды, которая позволила бы объ-

единить в себе максимум функций для управления образовательной организа-

цией. 

В научных публикациях не достигнуто единого мнения по трактовке поня-

тия «информационной среда университета» [5–8], отсутствуют единообразные 

описания области и структуры информационной среды, нет согласия в понима-

нии эволюции ее функций. В статье [9] выполнен подробный анализ требований 

ФГОС 3+ к ее главной составляющей – электронной информационно-образова-

тельной среде университета. В частности, выделены основные блоки образова-

тельной среды: 

 - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), ука-

занным в рабочих программах; 

  фиксация хода образовательного процесса; 

 проведение всех видов занятий и контроля знаний с применением элек-

тронного обучения, дистанционных обучающих технологий; 

  формирование электронного портфолио обучающегося; 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе, синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством интер-

нета. 
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Добавим к этим блокам требования по организации подключения, инте-

грации и передаче данных в государственную информационную систему «Элек-

тронный бюджет», федеральные информационные системы ФРДО, ГИА и при-

ема, а также в ряд ведомственных систем. При этом существует ряд требований 

по оперативности представления различной информации в федеральные си-

стемы, а представленная информация, например, о приеме заявлений о поступ-

лении в вуз, автоматически отражается в отчетах по мониторингу приемной кам-

пании. Сотрудникам образовательной организации остается лишь подтвердить 

правильность указанных данных соответствующими электронными цифровыми 

подписями. 

Хотя теме создания электронной информационно-образовательной среды 

посвящено достаточно большое количество работ, исследующих разные ее ас-

пекты (см., например, [9, 10]), однако четкого набора инструкций по созданию, 

составу систем, в нее входящих, до сих пор нет. Это связано с несколькими фак-

торами: образовательные стандарты содержат лишь требования к наличию тех 

или иных элементов среды, но нет подробных методических указаний или тех-

нических требований по их созданию, в результате электронное портфолио обу-

чающегося, например, может быть как простым набором html-страниц, так и се-

рьезной автоматизированной системой, позволяющей формировать портфолио 

в режиме онлайн и отслеживать всю историю обладателя портфолио. 

Второй важный фактор – существующий ИТ-ландшафт вуза. На текущий 

момент на рынке существует достаточно большое количество продуктов по ин-

форматизации вуза, также масса образовательных организаций имеет собствен-

ный «задел», поэтому универсального решения по созданию информационной 

образовательной среды, по нашему мнению, пока не существует. 

Отдельно отметим общий тренд, задаваемый, прежде всего, Министер-

ством образования и науки России, направленный на систематизацию и приве-

дение к общему знаменателю всего того громадного объема информационных 

ресурсов, которыми располагает любой вуз. Это требования к структуре и разме-

щению информации на официальных порталах образовательных учреждений, 

необходимость работы с федеральными реестрами документов об образовании 
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(квалификации), федеральной информационной системой ГИА и приема и, нако-

нец, требования образовательных стандартов. Здесь нужно отметить, что если 

прежде построение ИТ-ландшафта вуза учитывало потребности только отдельно 

взятой образовательной организации, то на данный момент времени есть жест-

кие требования к интерфейсам интеграции, структуре и полноте предоставляе-

мой информации из внутренних ИС вуза для публикации на портале и в различ-

ных внешних (относительно вуза) информационных системах.  

Также не стоит сбрасывать со счетов финансовые и временные затраты, 

требуемые для качественного создания ИТ-среды и наполнения ее информа-

цией. 

Все вышеизложенные факторы оказывают существенное влияние на по-

строение перспективного ИТ-ландшафта любой образовательной организации. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ СОСТАВ 

В [11] информационная среда университета определена как единый ком-

плекс информационных систем, информационной и технической инфраструк-

туры, баз данных и знаний, обеспечивающих интеграцию образовательной, 

научной и инновационной деятельности благодаря автоматизации процессов, 

взаимодействию их участников, владельцев и знаний. Электронная научно-об-

разовательная среда аккумулирует академические знания, традиционно созда-

ваемые и распространяемые в процессе осуществления образовательной и 

научной деятельности. Информационно-аналитическая среда в результате 

трансформации управленческих знаний содержит электронные документы, 

базы данных, информационно-аналитические ресурсы и инструменты для их об-

работки и анализа, чтобы обеспечивать стратегическое, тактическое и оператив-

ное управления университетом. 

Обобщая вышеизложенное, представим концептуальную схему информа-

ционной образовательной среды вуза (рис. 1). Представленная схема содержит 

функциональные блоки, каждый из которых технически может быть реализован 

как в виде самостоятельной информационной системы, так и интегрированным 

модулем комплексной автоматизированной информационной системы вуза. 
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Техническая реализация, как правило, зависит от выбора одного из вышеопи-

санных сценариев развития ИКТ вуза, а также от подхода к построению общего 

ИТ-ландшафта. В итоге будут выбираться и конкретные архитектурные решения. 

 

Важным аспектом построения информационной среды является наличие 

развитой аппаратной инфраструктуры, а именно, корпоративной сети передачи 

данных. Однако на текущем этапе развития ИКТ для любого вуза это не должно 

быть существенной проблемой. Часть инфраструктурных систем является опци-

ональными (блок на схеме выделен пунктиром), по нашему мнению, на первых 

этапах построения информационной образовательной среды они не являются 

жизненно необходимыми, однако при их наличии разумно интегрировать их в 

общую среду вуза.  

Блок АСУ ВУЗ отражает единую автоматизированную систему управления 

вузом, система включает в себя модули, автоматизирующие все области жизне-

деятельности вуза. С точки зрения информационной образовательной среды 

наиболее важными являются модули системы, связанные с планированием 

учебного процесса, учетом контингента, приемной комиссией, бально-рейтин-

Рис. 1. Информационная образовательная среда 
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говой подсистемой для фиксации результатов обучения. Указанные модули мо-

гут быть как собственной разработки, так и частью коробочного решения по ком-

плексной автоматизации вуза. Эта часть среды является непубличной и доступна 

только для сотрудников вуза, поскольку содержит персональные данные обуча-

ющихся, а также другую конфиденциальную информацию. 

Важной частью информационной образовательной среды является офици-

альный портал вуза, который является, по сути, единой точкой входа ко всем 

сервисам, предоставляемым информационной средой. К тому же на портале 

должны быть опубликованы сведения об образовательной организации, также 

на нем должны содержаться ссылки для перехода по остальным частям си-

стемы. Портал фактически является публичным агрегатором всех ресурсов и сер-

висов, предоставляемых средой. Портал может содержать как открытую, так и 

закрытую части, последняя доступна только зарегистрированным пользовате-

лям (сотрудникам и обучающимся). На портале должен быть раздел, содержа-

щий сведения о структуре образовательной организации, оформленный в соот-

ветствии с методическими указаниями Рособрнадзора России, который должен 

быть доступен для автоматического анализа роботами-пауками. 

Раздел «Электронная библиотека» содержит в себе набор необходимых 

информационных ресурсов для обучающихся, включая доступ к электронно-биб-

лиотечным системе, платному и бесплатному научному и образовательному 

контенту. Принципы формирования такого раздела приведены, например, в 

[12]. 

Блок «Система дистанционного образования» должен содержать курсам, 

которые частично или полностью могут быть изучены в дистанционном режиме. 

В ФГОС 3+ наличие дистанционных курсов является одним из обязательных тре-

бований. Как правило, все ресурсы, предназначенные для дистанционного обу-

чения, доступны только зарегистрированным пользователям, а любая такая си-

стема подразумевает наличие личного кабинета пользователя. При построении 

информационной образовательной среды логично предусматривать интегра-

цию учетных записей пользователей общего портала (при наличии у них непуб-

личных разделов) и профилей пользователей системы дистанционного обуче-

ния. Поскольку дистанционному образованию уделяется все больше внимания, 
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то при проектировании архитектуры как отдельной системы дистанционного об-

разования, так и среды в целом также необходимо предусматривать меха-

низмы, обеспечивающие устойчивую работу системы при пиковых нагрузках 

(например, в момент сессии). Система дистанционного образования (вкупе с АСУ 

вуза) позволяет обеспечить фиксацию хода образовательного процесса, резуль-

татов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных про-

грамм, что необходимо для соответствия ФГОС 3+. Помимо этого, необходимо 

учитывать, что по ряду специальностей полностью дистанционное обучение не-

возможно (в частности, в медицине), поэтому необходима интеграция системы 

дистанционного образования и традиционных технологий обучения, хотя бы на 

уровне учебных планов и результатов освоения образовательных программ. 

Новым требованием образовательных стандартов является необходи-

мость создания электронного портфолио обучающихся, которое должно отра-

жать все работы обучающегося, рецензии и оценки на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса. Для этого необходим модуль, 

позволяющий агрегировать все материалы портфолио воедино, а также предо-

ставляющий механизмы для самостоятельного заполнения портфолио и публи-

кации готовых портфолио в интернете. Заметим, что совершенно необязательно 

создавать отдельную информационную систему для работы с портфолио, необ-

ходимая функциональность может быть достигнута созданием надстройки над 

одной из существующих подсистем – например, системы дистанционного обу-

чения. 

Отдельно необходимо остановиться на процедуре наполнения информа-

ционной образовательной среды контентом. Если часть информации можно за-

грузить автоматизировано, без привлечения массы участников, то процесс со-

здания дистанционных ресурсов и электронных портфолио не может быть осу-

ществлен без участия самих обучающихся. Поскольку в среду вовлечен практи-

чески весь контингент обучающихся и сотрудников, то важно очень четко регла-

ментировать и администрировать процесс наполнения среды информацион-

ными ресурсами. С учетом того, что фактически каждый студент должен пред-

ставить свое портфолио, помимо регламентации процесса имеет смысл стиму-

лировать обучающихся к созданию и ведению собственных портфолио. Здесь 
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можно использовать, например, автоматическую балльную оценку загружаемых 

индивидуальных достижений и учет ее при назначении различных именных сти-

пендий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве практической реализации вышеизложенных идей можно при-

вести информационную образовательную среду, работы по созданию которой 

ведутся в Казанском государственном медицинском университете. В частности, 

уже существует официальный портал вуза www.kazangmu.ru, на котором разме-

щены необходимые сведения об образовательной организации, внедряется АСУ 

1С:Университет ПРОФ для автоматизации управления вузом, создан образова-

тельный портал дистанционного обучения Казанского государственного меди-

цинского университета на базе системы дистанционного обучения Moodle. Для 

соответствия ФГОС 3+ на этом образовательном портале установлена подси-

стема для организации электронных портфолио и фиксации хода образователь-

ного процесса. Сервис по созданию портфолио на данный момент работает в те-

стовом режиме, и прорабатывается регламентация процесса создания портфо-

лио обучающихся. Для повышения мотивации студентов по созданию и заполне-

нию портфолио подсистема позволяет автоматически вычислять итоговый балл 

за портфолио, который в зависимости от категории загруженных индивидуаль-

ных достижений планируется учитывать при назначении повышенных стипен-

дий. 
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