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Аннотация. В статье конкретизировано понятие «информационно-коммуникационные технологии», 

рассмотрены современные подходы к их классификации, а также описаны тенденции их использования в 
отечественной системе высшего образования. Установлено, что внедрение современных технологий су-
щественно повлияет на процесс подготовки высококвалифицированных специалистов и потребует соот-
ветствующих знаний преподавательского состава. Определены преимущества и недостатки информа-
ционно-коммуникационных технологий, применяемых в вузах, а также охарактеризованы современные 
системы управления учебным процессом. Современным подходом к созданию тестов и интерпретации их 
результатов является педагогическая теория Item Response Theory (IRT), которая характеризуется уров-
нем сложности задания, уровнем подготовленности студента и дифференцирующим параметром зада-
ния. 
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cation. It has been established that the introduction of modern technologies will significantly affect the process of 
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modern systems for managing the educational process are characterized. A modern approach to the creation of 
tests and the interpretation of their results is the pedagogical theory Item Response Theory (IRT), which is charac-
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Введение.
Анализ внедрения и использования компь-

ютерных средств и информационных техноло-
гий в учебный процесс отечественных вузов 
позволил установить четыре важных этапа его 
развития, а именно:  

− появление алгоритмов программного 
обучения (50-е гг. XX ст.); 

− возникновение информационных си-
стем и технологий (60-е гг. XX ст.); 

− появление первых систем компьютер-
ного обучения в учебной среде (70-е гг. XX ст.); 

− общегосударственная поддержка внед-
рения компьютерной техники и технологий на 
всех уровнях подготовки специалистов, разра-
ботка интеллектуальных обучающих систем и 
систем виртуальной реальности (80-е гг. 
XX ст.).  

В настоящее время термин «информаци-
онно-коммуникационные технологии» широко 
применяется и включает в себя комплекс зна-
ний по использованию современных техноло-
гий для коммуникации и работы с информа-
цией (создание, обработка, управление, пере-
дача и хранение).  

Анализ эволюционного развития информа-
ционно-коммуникационных технологий в си-
стеме обучения в различных аспектах осу-
ществляли А.Г. Абдурахманов (Абдурахманов, 
2021, 23), Л.Ю. Василенко (Василенко, 2015, 
104), В.И. Гриценко (Гриценко, 2010, 20), 
В.Д. Колдаев (Колдаев, 2021, 155), Е.А. Конова-
ленко (Коноваленко, 2021, 370), С.А. Лещенко 
(Лещенко, 2019, 300), Л.Е. Петрова (Петрова, 
2015, 180), О.Е. Пучнина (Пучнина, 2020, 448), 
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В.Е. Снитнюк (Снитнюк, 2013, 102), Т.И. Шах-
набиева (Шахнабиева, 2018, 68), Ф.Д. Хаджила-
ева (Хаджилаева, 2022, 610) и другие отече-
ственные и зарубежные учёные. Однако в про-
веденных ими исследованиях недостаточно 
раскрыта роль информационно-коммуникаци-
онных технологий в профессиональной дея-
тельности работников высшей школы.  

Кроме того, развитие дистанционного обу-
чения и реализация подхода его непрерывно-
сти, в значительной степени способствовали 
актуализации разработок по использованию 
компьютерно-информационных систем для 
удалённого контроля знаний. Как правило, та-
кие системы используют математические и 
классификационные методы оценивания 
уровня подготовки обучающихся. Так, основу 
математических методов в экономике состав-
ляют: простые модели; модели, в которых учи-
тываются параметры задач; модели, основан-
ные на уровне изучения; кусочно-линейные 
модели; модели на основе вероятностных кри-
териев.  

Согласно подходу, предложенному Т.В. Яко-
венко (Яковенко, 2021, 74), модели и методы 
обучения и контроля знаний являются элемен-
тами общей автоматизированной системы 
управления учебным процессом. Контроль 
здесь осуществляется с помощью тестов, все 
вопросы имеют одинаковую сложность, а ми-
нимальное количество вопросов определяется 

как величина обратная частоте неправильных 
ответов. В автоматизированных системах 
оценки для определения результирующей за 
тест, исходя из оценок ответов на каждый во-
прос, могут использоваться нечёткие модели. 

В. Снитюк (Снитюк, 2013, 112), рассматри-
вая аспекты использования информационных 
технологий в процессе оценивания знаний и 
умений обучающихся, обращает внимание на 
недостаточное исследование таких направле-
ний как структуризация и систематизация 
учебного материала и использование различ-
ных способов представления информации в 
электронных базах данных.  

Т. Шахнабиева (Шахнабиева, 2018, 66) пред-
лагает для моделирования структуры учебного 
материала и систематизации его понятий ис-
пользовать математический аппарат теории 
графов, а именно адаптивные семантические 
модели учебного материала таких как много-
уровневые иерархические структуры в виде се-
мантических сетей.  

О. Пучнина (Пучнина, 2020, 446) акценти-
рует внимание на зависимость результата кон-
троля знаний от формы подачи вопросов и от-
ветов на них в автоматизированных системах 
оценивания и обращает внимание на связь ре-
зультата контроля знаний с индивидуальными 
психофизическими особенностями обучаю-
щихся. 

Основная часть. 
Информационно-коммуникационные тех-

нологии призваны решать различные задачи с 
помощью эффективной организации инфор-
мационного процесса для сокращения затрат 
труда, энергии и материальных ресурсов во 
всех сферах человеческой жизни, основываясь 
на рациональном использовании современных 
достижений в сфере компьютерных техноло-
гий, новейших средств коммуникации, про-
граммного обеспечения и накопленного опыта.  

Информационно-коммуникационные тех-
нологии представляют собой совокупность ме-
тодов, производственных процессов и про-
граммно-технических средств, объединённых 
в технологическую цепочку и обеспечивающих 
выполнение информационных процессов с це-
лью повышения их надёжности, оперативности 
и снижения трудоёмкости, посредством ис-
пользования информационного ресурса. Они 
базируются на комплексе ресурсов, необходи-
мых для управления информацией с использо-
ванием компьютерных технологий, что 

обеспечивает поиск, создание, управление, пе-
редачу и хранение информации. 

В современных условиях происходит посто-
янное совершенствование существующих и по-
явление новых интерактивных ресурсов, кото-
рые могут помочь преподавателю при изложе-
нии лекционного материала или проведении 
практического занятия, в частности:  

− круглый стол, который представляет 
собой многопользовательский интерактивный 
инструмент для одновременной работы с не-
сколькими обучающимися, обеспечивая при 
этом их совместную работу и развитие навыков 
по принятию совместных управленческих ре-
шений;  

− интерактивная доска, используемая для 
поддержания одновременной работы несколь-
ких обучающихся, каждый из которых может 
передвигать, масштабировать или вращать 
изображение на такой доске;  

− системы для интерактивной оценки, 
которые обеспечивают быстрый доступ к 
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результатам тестирования, например системы 
MimioVote, ActiVote от Promethean, что позво-
ляет преподавателям своевременно оценивать 
обучающегося и обеспечивать высокий уро-
вень усвоения материала для каждого из них;  

− средства визуальной презентации и до-
кумент-камеры, с помощью которых можно 
быстро преобразовать изображения и видеоро-
лики в обучающие материалы, которые впо-
следствии можно сохранить для будущих заня-
тий.  

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в учебном процессе ра-
ботников высшей школы является не самоце-
лью, а педагогически оправданным эволюци-
онным подходом, который должен рассматри-
ваться в плане педагогических преимуществ по 
сравнению с традиционными технологиями в 
организации учебного процесса, что: 

− позволит повысить качество системы 
высшего образования;  

− позволит предоставить возможность 
обучающимся в удобное для них время исполь-
зовать сервер с учебно-методическими мате-
риалами; 

− обеспечит возможность максимально 
удобно для обучающихся выстраивать индиви-
дуальную траекторию своего обучения;  

− предоставит возможность обучаю-
щимся осуществлять опосредованное общение 
с преподавателем в удобное для него время (ис-
пользуя для этого форум, чат, электронную по-
чту); 

− обеспечит возможность преподавателю 
постоянно обновлять содержимое образова-
тельных модулей, а также реализовывать лю-
бой вид занятий, включая осуществление кон-
троля и самоконтроля за результатами учебной 
деятельности обучающихся. 

Наряду с положительными моментами ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, необходимо указать и на специфические 
минусы:  

− недостаточное ресурсное обеспечение 
и материально-техническая оснащённость от-
дельных заведений высшей школы;  

− отсутствие технологического подхода к 
обучению во многих дистанционных учебных 
курсах при слабых дидактических составляю-
щих электронных образовательных ресурсов;  

− недостаточный уровень информацион-
ной компетентности отдельных преподавате-
лей, не позволяющий им активно и эффек-
тивно использовать в образовательном 

процессе информационно-коммуникацион-
ные технологии;  

− отсутствие комплексной системы оце-
нивания обучающихся, а также целостное при-
менение разработанных критериев оценки ка-
чества электронных образовательных ресур-
сов.  

Особую актуальность и востребованность 
при использовании компьютерных технологий 
приобретает введение в практику подготовки 
специалистов множество различных платформ 
дистанционного обучения, которое позволяет 
им получать знания в удобное время и в любом 
удобном месте. Обязательным условием реали-
зации полноценного дистанционного обуче-
ния является возможность использования со-
временных средств телекоммуникации. По-
скольку внедрение дистанционного обучения 
достаточно сложный и трудозатратный про-
цесс, то необходимо формирование на уровне 
каждого отдельного высшего учебного заведе-
ния механизма контроля над наполнением 
учебно-методическими материалами соответ-
ствующей электронной системы. Кроме того, 
необходимо уделять внимание формированию 
благоприятной информационно-коммуника-
тивной культуры поведения преподавателей и 
обучающихся. 

Широкое использование телекоммуника-
ций позволило автоматизировать процесс 
управления образованием, внедрять и разви-
вать информационно-коммуникационные тех-
нологии, совершенствовать и модернизиро-
вать образовательный процесс, повышать мо-
тивацию к обучению.  

Разработка и внедрение международных 
технических стандартов способствовала но-
вому импульсу для инноваций в поддержке 
обучения современными средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий. Так, в 
учебном процессе массово начал использо-
ваться комплекс унифицированных програм-
мно-технических и дидактических средств, 
предназначенных для интенсификации само-
стоятельной познавательной деятельности 
субъектов обучения, поддержки этого процесса 
и управления им. В научно-методических, 
научно-теоретических журналах и сборниках 
публикуются труды, посвящённые вопросам 
компьютеризации и информатизации образо-
вательного процесса, рассматриваются про-
граммные средства, возможности экспертных 
систем, исследуются методические и организа-
ционные аспекты использования интернет-
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сети в учреждениях науки и образования.  
Конец 90-х годов характеризуется коммер-

циализацией разработок и распространением 
программных приложений для образователь-
ных нужд. Несмотря на то, что активно разви-
ваются системы управления учебным процес-
сом (так называемые системы класса LMS – 
Learning Management Systems), информаци-
онно-коммуникационные технологии обуче-
ния применяются преимущественно как част-
ные методики в зависимости от учебных целей 
и конкретной ситуации.  

В системе высшего образования и науки 
наиболее популярным программным продук-
том системы дистанционного обучения (с от-
крытым исходным кодом) представляется 
Moodle LMS (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). Moodle LMS – это мо-
дульная объектно-ориентированная динами-
ческая образовательная среда, в основу кото-
рой была положена теория социального кон-
структивизма, на базе сотрудничества и само-
стоятельности обучающихся, при рассмотре-
нии важнейших элементов познавательной де-
ятельности. Структурно учебные курсы здесь 
строятся в виде модульной системы и содержат 
такие элементы, как: теоретический материал 
(лекции), практические задания (задачи, во-
просы, тесты для самоконтроля) и задания для 
проверки знаний (тесты, виртуальные лабора-
торные и курсовые работы), видео приложения 
(видеолекции, видеодемонстрации) и т.п. 

В настоящее время развивается новая кон-
цепция открытого образования такая как си-
стема предоставления широкого спектра обра-
зовательных услуг с помощью средств, имею-
щихся в распределённой информационно-об-
разовательной среде, выбранных пользовате-
лем и адаптированных к его конкретным за-
просам. Также, полномасштабно развёртыва-
ется поддержка технологий дистанционного 
обучения средствами информационно-комму-
никационных технологий, открываются ло-
кальные центры дистанционного обучения как 
структурные подразделения высших учебных 
заведений. Интернет-сервисы коммуникаций 
и развитие интерактивных технологий создали 
необходимые условия для использования бло-
гов, социальных сетей, коллективных энцикло-
педий, фото-, видео-, аудио хостингов в 
учебно-образовательном процессе.  

Таким образом, под влиянием технологий 
развивается модель открытого образования, 
что проявляется в открытости и её 

доступности, в том числе:  
− получение обучающих материалов на 

всех уровнях подготовки специалиста;  
− доступность учебного процесса и обу-

чающих инструментов для широкого круга 
пользователей;  

− изучение результатов научных иссле-
дований независимо от географических, соци-
ально-экономических и других сдерживающих 
развитие факторов. 

Больше внимания стало уделяться и органи-
зации взаимодействия между пользователями 
интернет-сервисов посредством публичного 
обмена информационными ресурсами и оцен-
кой их со стороны пользователей. Веб-техноло-
гии позволили выстраивать коммуникацион-
ную среду с обучающимися, получившую 
название персональной (индивидуальной) 
учебной среды (Personal Learning Environment). 
Так, обучающийся становится активным эле-
ментом системы, которая не только контроли-
рует и направляет его деятельность, но и поз-
воляет ему самому влиять на функционирова-
ние и наполнение этой платформы. Активно 
проводятся исследования представленных от-
крытых массовых дистанционных курсов.  

Анализ широкого круга источников и мате-
риалов по внедрению и использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе с начала их использования 
до настоящего времени позволили выявить 
следующие переломные этапы развития:  

− поддержка информационно-коммуника-
ционных технологий на всех уровнях образова-
ния и зарождение первых дистанционных тех-
нологий обучения (90-е гг.);  

− развитие технологий веб-ориентирован-
ного обучения (начало XXI в.).  

В условиях применения дистанционного 
обучения эффективными инструментами 
представляются интерактивные лекции с син-
хронными слайдами и видеозаписью препода-
вателя с подробным толкованием вопросов, 
возникших после изучения блока учебного ма-
териала. В такой лекции видео монолог препо-
давателя сопровождается видеофрагментами и 
объяснениями по решению заданий. Причём 
каждый из видеопотоков может быть представ-
лен в отдельном окне.  

Особенностью такого типа видеолекций яв-
ляется то, что окнами (экранами) можно управ-
лять, а также изменять их взаимное расположе-
ние и размеры, благодаря чему пользователь 
может удобно для себя обустроить свою 
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виртуальную лекционную аудиторию. Обычно 
в таких лекциях предусмотрены средства нави-
гации по содержанию видео лекции с помощью 
ссылок, средств управления видеорядом, кно-
пок перехода к началу слайда на предыдущий, 
следующий, первый и последний. Этот тип ви-
део лекций может эффективно использоваться 
при преподавании большинства видов дисци-
плин и практически не имеет ограничений на 
предметные области.  

Преимущества интерактивных видеолекций 
очевидны, так как обучающийся чувствует 
«живое общение» с лектором благодаря нали-
чию видеоряда и ему в удобном виде выводятся 
демонстрационные материалы. Обучающийся 
может выбрать характерный ему индивидуаль-
ный темп обучения и в любой момент может 
вернуться к предыдущему материалу. Такой 
формат видеолекции характеризует качествен-
ное усвоение представленного иллюстратив-
ного материала, разборчивость речи лектора 
по сравнению с обычной аудиторной лекцией. 
Лучшая видимость самого лектора (по сравне-
нию с большей лекционной аудиторией) позво-
ляет лучше усваивать лекционный материал, 
даёт возможность делать паузы для его осмыс-
ления и повторно воспроизводить непонятные 
фрагменты лекции.  

Обычная видеолекция сопровождается 
только видео изображением лектора на экране. 
Такой тип видеолекции считается менее эф-
фективным, так как фактически обучающийся 
может только прослушивать аудиозапись лек-
ции.  

Более эффективна видеозапись «живой» 
лекции, когда лектор работает у доски, иногда 
применяя вспомогательные средства улучше-
ния восприятия учебного материала с помо-
щью визуализации некоторых фрагментов, вы-
водимых на экран компьютера. Это позволяет 
создать «эффект присутствия» обучающегося в 
аудитории.  

Применение в учебном процессе дополни-
тельных информационно-образовательных ре-
сурсов и компьютерных технологий обучения 
не только влечёт за собой появление широкого 
спектра новых педагогических методов и тех-
нологических вариантов обучения, но и расши-
ряет масштабы и характер учебных коммуни-
каций, тем самым расширяя пространство для 
инновационно-педагогической деятельности.  

Видеотехнологии создали практически не-
ограниченные педагогические возможности 
для индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса, что стало реальной основой 
для повышения качества преподавания и под-
готовки высококвалифицированных кадров за 
счёт интенсификации педагогического взаи-
модействия студента и преподавателя, активи-
зации его учебно-познавательной деятельно-
сти.  

Проведенный анализ педагогического 
опыта высших учебных заведений Луганской 
Народной Республики свидетельствует о поло-
жительном влиянии компьютерных техноло-
гий в учебной среде на психологию, коммуни-
кацию, развитие мышления и поведение обу-
чающихся.  

Следует отметить, что при использовании 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, контроль знаний в форме тестирования, 
представляется одним из наиболее техноло-
гичных составляющих данной системы. Такой 
контроль можно считать параметрической 
формой оценивания подготовленности обуча-
ющегося. Наиболее известным подходом к со-
зданию тестов и интерпретации их результатов 
представляется Современная теория тестиро-
вания Item Response Theory (IRT). Тестирование 
на её основе моделирует вероятность ответа 
каждого респондента на каждое задание теста. 
Эта теория используется для того, чтобы изба-
виться от неинформативных вопросов в тесте, 
а также для оценки взаимосвязи методологии 
латентных конструктов между собой и с наблю-
даемыми переменными при оптимизации 
предъявленных заданий респондентам. Ис-
пользование современной теории тестирова-
ния IRT позволяет решить следующие задания: 
найти параметры задач; найти параметры зна-
ний, обучающихся; подобрать функцию для 
определения вероятности правильного ответа 
на вопросы теста. Минимизация ошибок изме-
рения, изменяющихся после выполнения каж-
дой очередной задачи, позволяет уменьшать 
количество неправильно решённых задач и 
точнее оценивать уровень подготовленности 
обучающихся.  

Преимуществами IRT являются:  
− стандартизированный характер IRT, 

что позволяет объективно оценивать уровень 
подготовленности экзаменуемого, с учётом 
сложности заданий тестов; 

− объективность при сравнении знаний 
разных обучающихся с установлением их рей-
тинга.  

Таким образом, полученные оценки с 
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применением теории тестирования IRT не за-
висят от уровня подбора заданий, что 

положительно влияет на объективность оценки 
каждого экзаменуемого. 

Заключение. 
На основании проведенного исследования 

было установлено, что внедрение в систему 
высшего образования информационно-комму-
никационных технологий существенно повы-
шает продуктивность процесса обучения и де-
лает его более доступным, а проверка качества 
усвоенных знаний, главным образом, реализу-
ется на основе тестирования. При этом кроме 
неоспоримых и существенных достоинств при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе, имеется и ряд 
недостатков, а именно: слабое ресурсное обес-
печение и недостаточная материально-техни-
ческая оснащённость некоторых вузов; слабая 
дидактическая составляющая электронных об-
разовательных ресурсов; недостаточный уро-
вень информационной компетентности 

отдельных преподавателей; отсутствие ком-
плексной системы оценивания обучающихся и 
целостное применение разработанных крите-
риев оценки качества электронных образова-
тельных ресурсов.  

Значительными перспективами обладает 
современная теория тестирования (Item 
Response Theory), строящаяся на использова-
нии различных уровней сложности заданий. 
Таким образом, при разработке информаци-
онно-коммуникационных технологий диагно-
стики качества обучения непременно следует 
реализовывать принцип адаптивности. А при-
оритетным направлением развития образова-
тельного процесса в высших учебных заведе-
ниях должна стать ориентация на личность 
обучающегося.  
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