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Следует подчеркнуть, что в микроцикле соревновательного периода подготовки 
хоккеистов 16-17 лет нецелесообразно использовать тренировочные задания с нагрузкой 
гликолитического характера. В случае необходимости подобные задания должны быть од-
нократными, в следующем режиме работа/отдых – 10 с / 30–40 с в одной серии 2-3 повто-
рения упражнения.  

После занятий с использованием подобной нагрузки на следующий день необхо-
димо проведение занятия преимущественно аэробного характера.  

В микроциклах соревновательного периода обязательно должны быть использо-
ваны задания аэробного характера в целях поддержания и повышения окислительных воз-
можностей, что повысит эффективность восстановительных процессов организма спортс-
менов.  
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Аннотация 
Цель исследования – выделение и обоснование критериев интегрированности 

информационно-образовательной среды в Интернет-пространство. Известно, что в условиях 
информационного общества образовательные среды трансформируются в информационно-
образовательные; информационно-образовательные среды могут взаимодействовать с 
аналогичными системами (и с мировой информационной средой в целом) посредством 
компьютерной сети Интернет. Несмотря на то, что в настоящее время во всём мире признан такой 
рейтинг высших учебных заведений, как Webometrics (отражает присутствие университета в 
Интернет-пространстве), необходимо выделение новых критериев, применимых для 
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образовательных сред всех уровней социальной иерархии. Авторами отмечено, что присутствие 
образовательной среды в Интернет-пространстве не следует путать с её присутствием в социальном 
пространстве. Авторами также обосновано, что критерии интегрированности информационно-
образовательной среды в Интернет-пространство следует разделять на две группы – параметры, 
отражающие использование ею мировых информационных ресурсов и показатели, отражающие её 
влияние на Интернет-пространство.  

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, Интернет-пространство, 
интегрированность, критерий. 
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Annotation 
The aim of the study is to identify and substantiate the criteria for the integration of the information 

and educational environment in the Internet space. It is known that in the context of the information society, 
educational environments are transformed into information and educational; information and educational 
environments can interact with similar systems (and with the world information environment as a whole) 
through the Internet. Despite the fact that currently the rating of the higher education institutions such as 
Webometrics (reflects the presence of the University in the Internet space) is recognized worldwide, it is 
necessary to identify new criteria applicable to educational environments at all levels of the social hierarchy. 
The authors noted that the presence of the educational environment in the Internet space should not be con-
fused with its presence in the social space. The authors also proved that the criteria of integration of infor-
mation and educational environment in the Internet space should be divided into two groups-parameters 
reflecting its use of the world's information resources and indicators reflecting its impact on the Internet 
space.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Неуклонно повышающиеся требования общества и государства к образовательным 
средам всех профилей и уровней социальной иерархии (макросредам университетов, ме-
зосредам факультетов и микросредам кафедр) детерминируют необходимость поиска пу-
тей для повышения их конкурентоспособности [1, 2, 4]. Известно, что в условиях инфор-
мационного общества образовательные среды трансформируются в информационно-обра-
зовательные. Информационно-образовательная среда должна быть открытой социотехни-
ческой системой, т.е. взаимодействовать с аналогичными системами и с мировой инфор-
мационной средой, обмениваться с ними информацией, интегрироваться в случае необхо-
димости в более крупные системы; такое взаимодействие возможно посредством сети Ин-
тернет. Для авторов настоящей статьи очевидно: даже если в образовательной среде имеет 
место применение компьютерных информационных систем, но она не взаимодействует с 
другими системами, то её нельзя считать информационно-образовательной средой совре-
менного типа. 

В настоящее время диагностику присутствия университетов в Интернет-простран-
стве осуществляют на основе рейтинговой системы Webometrics. Данная система вклю-
чает четыре показателя – видимость сайта университета, параметр “Высокое качество” 
(число публикаций высшего качества в международных базах данных), показатель “При-
сутствие” (количество всех страниц основного домена университета с учетом всех поддо-
менов и директорий) и открытость (количество опубликованных материалов). Рейтинг 
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университетов по версии Webometrics, так же как и рейтинг Шанхайской методики, детер-
минирует их конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг [2]. Цель 
применения рейтинга Webometrics – стимулировать университеты выкладывать в публич-
ный доступ свои научные и учебные материалы; она позволяет оценить образовательные 
и научно-исследовательские достижения университетов через сравнение их сайтов [2]. 

В то же время, очевидно, что вышеуказанные критерии разработаны именно для 
макросред университетов, однако оценивать необходимо также информационно-образова-
тельные среды кафедр и факультетов. Например, едва ли будет для мезосред и микросред 
обладать дифференцирующей способность такой показатель, как “Высокое качество” 
(научные работы, опубликованные в международных журналах, учитываются не все, а 
лишь 10% наиболее цитируемых в соответствующих областях науки). 

Для авторов настоящей статьи также очевидно, что присутствие образовательной 
среды в Интернет-пространстве не следует путать с её присутствием в социальном про-
странстве (последнее значительно шире). Так, например, мезосреда факультета может 
очень слабо присутствовать в информационном пространстве, но весьма выраженно – в 
социальном пространстве (например, благодаря мощному волонтёрскому коллективу и его 
созидательной социально ориентированной деятельности). Иначе говоря, присутствие об-
разовательной среды в Интернет-пространстве направлено на усиление её присутствия в 
социуме.  

Таким образом, существующая система критериев интегрированности образова-
тельных сред в Интернет-пространство нуждается в дополнении, уточнении и универса-
лизации. Цель исследования – выделение и обоснование критериев интегрированности ин-
формационно-образовательной среды в Интернет-пространство. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, критерии интегрированности информационно-образова-
тельной среды в Интернет-пространство следует разделять на две группы – параметры, 
отражающие использование ею мировых информационных ресурсов и показатели, отра-
жающие её влияние на Интернет-пространство. С одной стороны, информационно-обра-
зовательная среда должна быть когерентна информационному обществу, использовать его 
ресурсы для собственного развития; с другой стороны, должна обладать модальностью и 
социальной активность, представлять собой полноценную “единицу” информационного 
пространства, активно влияющую на него. 

Рассмотрим первую группу показателей. Их можно разделить на две подгруппы: 
критерии, отражающие степень доступа информационно-образовательной среды к другим 
информационным системам, и отражающие степень использования образовательной сре-
дой мировых информационных ресурсов. Первый показатель А1 – мощность множества ip-
адресов ЭВМ, соответствующих информационно-образовательной среде (аффилирован-
ных к ней). Второй показатель А2 – количество гиперссылок из веб-сайта информационно-
образовательной среды на иные веб-ресурсы. Например, с официального веб-сайта Кубан-
ского государственного технологического университета (www.kubstu.ru) возможно перейти 
на веб-сайт телеканала “Кубань-24” (www.kuban24.tv). Третий показатель А3 – количество 
веб-сайтов (информационных ресурсов), к которым имеется полноценный доступ из ин-
формационно-образовательной среды (благодаря принципиальной договорённости). 
Например, Кубанский государственный технологический университет подключён к ряду 
электронных библиотек (например, www.znanium.com); студенты и сотрудники (лица, аф-
филированные к университету), имеют логины и пароли. Четвёртый показатель А4 – число 
обращений (за избранный период времени, не менее чем за год) из информационно-обра-
зовательной среды к удалённым системам (другим веб-сайтам). Пятый показатель А5, вы-
числяемый на основе метода каменистой осыпи, отражает наиболее востребованные ги-
перссылки на иные ресурсы (веб-сайты): он равен q, если не менее чем к q внешним (по 
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отношению к анализируемой среде) ресурсам было произведено не менее чем q обращений 

к каждому. Очевидно, что 5 2A A . Также очевидно, что  2

4 5A A . Шестой показатель 

А6 – число скачанных файлов (за избранный период времени), седьмой критерий А7 – объём 
скачанной информации. 

Вторую группу показателей также можно разделить на две подгруппы; очевидно, 
что первая подгруппа будет отражать модальность информационно-образовательной 
среды (критерии, отражающие её видимость и доступность), вторая – её значимость, соци-
альную активность (критерии, отражающие степень использования её ресурсов). 

Первый показатель В1 – число веб-страниц или директориев (с учётом всех вложен-
ных поддиректориев) в составе веб-сайта информационно-образовательной среды. Второй 
показатель В2 – число выложенных в открытый доступ файлов. Это могут быть: студенче-
ские научные работы, публикации сотрудников, учебно-методические труды и т.д. Третий 
показатель В3 – объём информации, выложенной в открытый доступ. Четвёртый показа-
тель В4 – число внешних гиперссылок на веб-сайт информационно-образовательной среды.  

С точки зрения авторов, к представленной подгруппе показателей следует аффили-
ровать такую совокупность критериев, как “Высокое качество”. Показатель В5 – число вы-
ложенных в открытый доступ материалов, получивших официальное социальное призна-
ние. Это могут быть: студенческие научные работы (в том числе курсовые и выпускные 
квалификационные), отмеченные внешними наградами, учебники и учебные пособия с 
грифами и т.д. Показатель В6 – число научных публикаций высокого качества. Качество 
научной публикации считают высоким, если либо индекс такого качества не менее 2, либо 
число “истинно внешних” цитат на неё не менее 5. Указанную величину определяют по 

формуле:  1W C N   , где С – импакт-фактор издания (в РИНЦ) на момент выхода в 

свет публикации, N – число “истинно внешних” цитат на публикацию. Показатель В7 – 
число научных публикаций высшего качества. Качество публикации считают высшим, 
если либо индекс её качества не ниже 4, либо число “истинно внешних” цитат на неё не 
менее 10. 

Рассмотрим теперь показатели, отражающие степень использования ресурсов ин-
формационно-образовательной среды внешним миром. Показатель В8 – мощность множе-
ства скачанных за определённый период времени файлов (ресурсов). Показатель В9 – 
число скачиваний за определённый период времени файлов (ресурсов). Параметр В10, вы-
числяемый на основе метода каменистой осыпи, отражает наиболее востребованные 
файлы (ресурсы): он равен z, если не менее чем z файлов (ресурсов) были скачаны не менее 
чем z раз каждый. Аналогично оценивают параметры В11, В12 и В13 – соответственно, мощ-
ность множества подсистем, к которым было произведено удалённое обращение, число 
обращений и индекс востребованности подсистем (равен d, если не менее чем к d подси-
стемам было произведено не менее чем d обращений к каждой). Например, возможно уда-
лённое обращение к виртуальной лабораторной работе, размещённой на сайте [3]. Пара-
метр В14 – число внешних ip-адресов, с которых было произведено обращение к веб-сайту 
и его подсистемам.  

Формирование более совершенного набора критериев предполагает использование 
моделей информационных систем дистанционного обучения, в том числе электронных об-
разовательных ресурсов [3].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В информационном обществе конкурентоспособность образовательных сред лю-
бого профиля и уровня иерархии в значительной мере зависит от их интеграции в инфор-
мационное пространство. Безусловно, система критериев для диагностики присутствия ин-
формационно-образовательной среды в Интернет-пространстве должна быть уточнена и 
дополнена, но на данном этапе очевидно: она должна позволять всем заинтересованным 
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сторонам объективно оценивать достижения университетов и их подразделений через ана-
лиз учебных и научных материалов, выложенных в публичный доступ.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательского проекта № 16-36-00048 “Современные информационно-образова-
тельные среды” от 17.03.2016 года. 
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Аннотация 
Цель исследования – выявление взаимосвязи между успешностью привлечения иностранных 

абитуриентов и конкурентоспособностью системы образования. Известно, что показатели, 


