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В.Л. Лясковский, И.А. Юскевич

Методика выбора параметров 
тестирования и алгоритмического 
резервирования для обеспечения 
требований к надежности 
программного обеспечения систем 
обработки данных реального времени
Разработан метод оценки показателя надежности программного обеспечения для системы обработ-
ки данных реального времени при комплексном применении как методов тестирования, так и резерв-
ных алгоритмов. Приведена постановка задачи выбора параметров тестирования и алгоритмичес-
кого резервирования для обеспечения требований к надежности программного обеспечения систем 
обработки данных реального времени как задачи смешанного (целочисленного и непрерывного) про-
граммирования с нелинейными ограничениями. Задача решена методами полного перебора и адаптив-
ного сеточного поиска. 

Ключевые слова: надежность программного обеспечения, показатель надежности, тестирование 
программного обеспечения, алгоритмическое резервирование, целочисленное программирование, ме-
тод сеточного адаптивного поиска, метод полного перебора. 

METHODS OF CHOICE THE SOFTWARE TESTING AND ALGORITHMIC 
REDUNDANCY PARAMETERS TO ACHIEVE RELIABILITY REQUIREMENTS 
FOR THE REAL-TIME PROCESSING SYSTEMS

We propose methods for the evaluation software reliability parameter of the real-time processing systems at 
complex application software testing and algorithmic redundancy. A formulation of the problem of choice the 
software testing and algorithmic redundancy parameters for achieving reliability requirements for the real-
time processing systems is given as a problem of the mixed (integer and continuous) programming with the 
nonlinear constraints. The problem is solved by brute-force and mesh adaptive direct search algorithms.

Keywords: software reliability, reliability parameter, software testing, algorithmic redundancy, integer 
programming, mesh adaptive direct search, brute-force search.

Введение

Рассмотрен класс систем обра-
ботки данных реального времени 
(СОД РВ), ориентированных на 
циклическое решение заранее за-
данного перечня задач над вектора-
ми входных данных. СОД РВ при-
меняются в комплексах обработки 
радиолокационной информации, 
робототехнических комплексах, 
системах управления воздушным 
движением, стационарных и борто-
вых комплексах военного назначе-

ния. В силу того, что СОД РВ реша-
ют крайне ответственные задачи, к 
программному обеспечению (ПО) 
таких систем предъявляются повы-
шенные требования.

Одним из основных методов 
обеспечения требуемого уровня 
надежности СОД РВ, состоящей, 
в общем случае, из ненадежных 
подсистем и элементов, является 
применение избыточности различ-
ного вида: аппаратной, временной, 
информационной, алгоритмичес-
кой (программной). Применение 

избыточности позволяет создавать 
высоконадежные (отказоустойчи-
вые) СОД РВ за счет обнаружения 
и устранения последствий отказов 
и сбоев аппаратуры, искажений ин-
формации, программных ошибок. 
Однако применение избыточности 
различного вида приводит к необ-
ходимости увеличения затрат фи-
нансовых ресурсов и времени на 
проектирование СОД РВ. Поэтому 
возникает задача оптимизации по 
выбору эффективных средств, ме-
тодов и способов избыточности, а 
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также алгоритмов их применения 
при существующих в процессе 
проектирования СОД РВ ограниче-
ниях. 

В известной литературе [1–4] 
предложен ряд научно-методичес-
ких подходов, формализованных 
постановок задач выбора средств и 
методов избыточности различного 
вида в условиях ограничений раз-
личного вида для этапов проекти-
рования и эксплуатации отказоус-
тойчивых СОД РВ, а также методов 
их решения. Однако в указанных и 
других известных авторам работах 
в явном виде не рассмотрена задача 
обеспечения требований к надеж-
ности ПО для  СОД РВ на основе 
комплексного выбора параметров 
тестирования функциональных за-
дач и их алгоритмического резер-
вирования.

1. Постановка задачи

При проектировании средств 
СОД РВ особое внимание уделя-
ется надежности встроенного ПО, 
так как в большинстве случаев 
сложность ПО СОД РВ превосхо-
дит сложность аппаратной части. 
В свою очередь, доля тестирования 
и сопровождения от общего числа 
затрат на ПО для сложных СОД РВ 
составляет более 75% [5].  В рам-
ках данной статьи под надежнос-
тью ПО СОД РВ будем понимать 
вероятность безотказной работы 
программ для решения функцио-
нальных задач системы.

Для обеспечения требований к 
вероятности безотказной работы 
программ для решения функцио-
нальных задач СОД РВ целесооб-
разно кроме тестирования приме-
нять алгоритмическое резервиро-
вание, идея которого заключается в 
сравнении результатов, получаемых 
от N ненадежных программ, напи-
санных, по возможности, независи-
мыми командами разработчиков и 
(или) с использованием различных 
алгоритмов. При этом для определе-
ния правильного результата реали-
зации функциональных задач в СОД  
РВ применяют различные варианты 
мажоритарной логики.

Рассматриваемый в настоящей 
работе алгоритм применения ма-
жоритарной логики для нескольких 

реализованных программ заклю-
чается в следующем – на первом 
шаге исходные данные для реше-
ния функциональной задачи СОД 
РВ обрабатывает первая (основная) 
и вторая (резервная) программа, 
при несовпадении результатов по 
заранее заданному критерию либо 
превышении лимита времени ре-
шения (зацикливание) исходные 
данные функциональной задачи 
СОД РВ обрабатывает третья (вто-
рая резервная) программа. Если все 
три программы привели к несовпа-
дению результатов по заранее за-
данному критерию, подключается 
четвертая. Процесс продолжается 
до тех пор, пока результаты двух 
программ не совпадут либо не вы-
полнятся (превысят лимит време-
ни) все N реализованных в  СОД РВ 
программ рассматриваемой функ-
циональной задачи. 

Общая стоимость j-й програм-
мы будет складываться из затрат на 
её написание и тестирование. Сто-
имость системы с резервированием 
может быть оценена как простая 
сумма общей стоимости всех N 
программ.

Очевидно, что проектировщик 
СОД РВ будет стремиться к мини-
мизации затрат при ограничениях 
на надежность ПО и информаци-
онную загрузку элементов СОД РВ 
(что определятся необходимостью 
выполнения функциональных за-
дач системы в реальном масштабе 
времени). 

Рассмотрим сущность форма-
лизации задачи выбора параметров 
тестирования и алгоритмического 
резервирования для обеспечения 
требований к надежности ПО СОД 
РВ как задачи смешанного (цело-
численного и непрерывного) про-
граммирования с нелинейными ог-
раничениями.

Пусть разрабатывается СОД РВ, 
предназначенная для решения M 
функций (функциональных задач). 
Для каждой i-й функции (i = 1 ... M)
 написано по одной программе, ко-
торые характеризуются надежнос-
тью прогона Ri,1 и временем про-
гона τi,1 (под прогоном будем пони-
мать однократное выполнение всех 
заложенных инструкций над еди-
ничным вектором исходных дан-
ных для определенной функции).
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Будем называть эти програм-
мы основными. Каждая функция 
должна иметь заданную надежнос-
тью Ri ≥ Riдоп. В целях повышения 
надежности решения для каждой 
i-й функции могут быть написаны 
vi резервных программ (vi – целое 
неотрицательное число). Заметим, 
что в идеализированном случае 
vi → ∞. Практически vi не превос-
ходит 10.

Каждая j-я резервная программа 
(j = 2 ... (vi + 1)) характеризуется на-
дежностью прогона – Ri,j, временем 
прогона – τi,j, временем и стоимос-
тью написания – ( )

,
a
i jT  и ( )

,
a
i jс . Кроме 

того, каждая программа (включая 
основную) может быть протести-
рована в течение промежутка вре-
мени ( )

,
Т
i jТ . Количество резервных 

алгоритмов функции будет опре-
делять кратность резервирования 
Kp,i = Ni – 1.

Кроме удовлетворения требо-
ваний по надежности, при при-
менении мажоритарной логики 
СОД РВ не должна перегружать-
ся (т.е. загрузка СОД РВ долж-
на быть не больше заданной: 

( )
1

1 ,доп

M

i
i

vι ιλ τ ρ
=

⋅ + <∑  где λi – ин-
тенсивность входного потока на вы-
полнение i-й задачи; τi(vi + 1) – сред-
нее машинное время прогона. Также 
не должно быть превышено время 
Tдоп, выделенное на разработку и 
тестирование ПО для СОД РВ.

Задача оптимизации заключает-
ся в нахождении булевой матрицы 
z*, каждый элемент которой (zi,j) ра-
вен единице, если j-я резервная про-
грамма применяется при разработ-
ке ПО для реализации i-й функции, 
и нулю в обратном случае, а также 
действительной неотрицательной 
матрицы T(T)*, описывающей время 
тестирования программ, входящих 
в ПО для СОД РВ. Для того чтобы 
решать задачу методами целочис-
ленного программирования, удоб-
но разбить время тестирования на 
L этапов. В этом случае элементы 
матрицы T(T)* – неотрицательные 
целые числа, характеризующие ко-
личество этапов тестирования j-й 
программы, применяемой при реа-
лизации i-й функции. 

Формализовано описанная за-
дача оптимального выбора zi,j, 

( )
,
Т
i jТ  

имеет вид:

( )

( )

( ) ( )( )

1

, ,
2

1
, 1

, ,
1

,

,Argmin

i

i

v
a
i j i jM

j

vz T i T T
i j i j

j

c z

c T

+

=

+
=

=

< >=

⎛ ⎞⎛ ⎞
⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟+⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑
∑

∑

*T*z T

(1)

Ri(z,T(T)) ≥ Riдоп;

( )1 доп
1

M

i
ιλ τ ρ

=

⋅ <∑ z ;

( ) ( )
1 1

, , , ,
1 1 2

.доп

i iv vM
T a
i j i j i j i j

i j j
T z T z T

+ +

= = =

⎛ ⎞
⋅ + ⋅ ≤⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑

Последнее ограничение отно-
сится к случаю, когда написание и 
тестирование программ осущест-
вляется последовательно, одной ко-
мандой разработчиков.

2. Оценка показателя 
надежности ПО для СОД РВ

2.1. Описание принятой модели 
надежности ПО для СОД РВ. На 
сегодняшний день существует мно-
жество моделей надежности ПО 
автоматизированных и информаци-
онных систем [5–7]. В настоящей 
работе будем использовать модель 
Нельсона, разработанную специа-
листами фирмы TRW [6].

Для каждой решаемой задачи 
рассматриваемая модель может быть 
представлена в виде функции , оп-
ределенной на конечном векторном 
множестве , каждый элемент кото-
рого Ee, является полным набором 
входных данных, необходимых для 
одного прогона программы, реализу-
ющей заданную функцию. 

Вследствие допущенных про-
граммистом ошибок существует 
подмножество, состоящее из набо-
ров входных данных, приводящих 
к ошибке m  . В этом случае при 
исполнении программы результат 
(me) либо отличается от специ-
фикации S(Ee) – (me) > Δs, либо 
не может быть получен в течение 
оговоренного промежутка времени 
(зацикливание).

Пусть в  содержится E элемен-
тов, а в подмножестве m – M эле-
ментов. Тогда вероятность безот-
казной работы программы:

.E MR
E
−

=

По этой формуле можно эмпи-
рически оценить надежность про-

граммы при её тестировании в ка-
честве «черного ящика». 

Если определять надежность 
программы как вероятность безот-
казной работы на n прогонах, то её 
следует искать по формуле 

R(n) = Rn. (2)
В условиях реального функцио-

нирования программы вероятность 
выбора Ee из  распределена не-
равномерно, т.е. можно говорить о 
плотности вероятности pe, опреде-
ленной на .

На начальных этапах проекти-
рования СОД РВ можно принять 
гипотезу о том, что множество  
разбивается на подмножества, со-
держащие в себе наборы входных 
данных, встречающиеся в процес-
се функционирования СОД РВ с 
равной вероятностью. Дальнейшее 
рассмотрение ведется для одного 
из таких подмножеств. 

2.2. Оценка прироста надеж-
ности ПО с алгоритмической из-
быточностью при реализации фун-
кций СОД РВ. Примем гипотезу о 
том, что программы не содержат 
ни одной одинаковой ошибки (сис-
тема при определенных входных 
данных выдает ошибочный и иден-
тичный результат для двух и более 
алгоритмов), который может быть 
принят за истинный результат. Ве-
роятность такого события при неза-
висимой разработке программ для 
решения функциональных задач в 
СОД РВ представляется незначи-
тельной.

Тогда, в случае если результат в 
2 из N программ совпал по крите-
рию:

(k(Ee) – l(Ee) < Δsk,l
) 

(tk
(i) ≤ t(i)

доп). (3)
будем считать, что истинное реше-
ние найдено (k, l = {1 ... N}). 

Так как в общем случае каж-
дый алгоритм имеет собственную 
точность, можно задать вектор 
среднеквадратических отклонений 
результатов σj при работе j-го алго-
ритма. Следуя правилу трех сигм, 
предложим один из способов зада-
ния матрицы Δsk,l 

:
Δsk,l = 3 · σk + 3 · σl. 

В простейшем случае при вы-
полнении условия (3) за истинное 
решение может быть принят ре-
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зультат программы с наименьшим 
σj (как правило, это условие реали-
зуется для основного алгоритма). 
При возникновении программной 
ошибки в основном алгоритме при 
выполнении условия (3) для резер-
вных алгоритмов в качестве оценки 
результата можно воспользоваться 
формулой

, ,l k
k l k l

l k k l

x x x
σ σ

σ σ σ σ
= ⋅ + ⋅

+ +

где xk,l –  объединенная оценка иско-
мого параметра; 

 xk, xl –  оценка искомого параметра 
k-м и l-м алгоритмами. 

Если бы множества данных 
mj, ведущих к ошибке в результа-
те работы j-го алгоритма, не пе-
ресекались, то общая надежность 
ПО, благодаря алгоритмическому 
резервированию, становилась бы 
равной единице, поэтому интерес 
представляют именно области пе-
ресечения этих множеств.

Диаграммы Эйлера для мно-
жеств входных данных, влекущих 
за собой ошибки при использова-
нии двух-, трех- и четырехкратного 
резервирования, приведены на рис. 
1. Процесс допущения ошибок при 
программировании j-го алгоритма 
можно представить как многомер-
ную случайную величину выделе-
ния подмножества mj из . Каждый 
круг изображает реализацию этой 
случайной величины. Закрашен-
ные области характеризуют те под-
множества данных mj, для которых 
ошибки в ПО для СОД РВ принци-
пиально не могут быть исправле-
ны при использовании описанной 
выше логики. Формализовано запи-
шем эти множества в следующем 
виде (для N = 3, 4, 5):

N = 3: (m1  m2) (m1  m3) 
(m2  m3)

N = 4: (m1  m2  m3) 
(m1  m2  m4) (m1  m3  m4) 

(m2  m3  m4)

N = 5: (m1  m2  m3  m4) 
(m1  m2  m3  m5) 
(m1  m3  m4  m5) 
(m1  m2  m4  m5) 
(m2  m3  m4  m5).

Тогда можно найти надежность 
одного прогона при решении фун-

кциональной задачи, для которой 
реализован один основной и два 
резервных алгоритма:
R3 = 1 – (P1 · P2 + P1 · P3 + P2 · P3 –

– 2 · P1 · P2 · P3),

а системы с резервированием, со-
стоящей из N алгоритмов:

( )
1 1 1

1 1 ,
N NN

l
N l

k l lk

P
R N P

P= = =

⎛ ⎞
= − − − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∏ ∏

где Pj = 1 – Rj –  вероятность ошибки при 
одном прогоне j-й про-
граммы.

Надежность на n прогонах, соот-
ветственно, находят по формуле (2).

Принимая во внимание степен-
ной характер зависимости (2), мож-
но ожидать существенный рост 
надежности на n прогонах. Иссле-
дуем пять программ со случайно 
выбранной надежностью порядка 
0,99. Составив ПО для реализа-
ции функциональной задачи в СОД 
РВ с кратностью резервирования 
Kp = 2,3,4, можно наблюдать сущес-
твенный рост надежности на n про-
гонах (рис. 2).

2.3. Оценка среднего времени 
работы реализации функции с ал-
горитмической избыточностью. 
Пусть каждая программа затра-
чивает некоторое количество ма-
шинного времени (время прогона 
программы), т.е. задано среднее 
время реализации j-го алгорит-
ма – tj. Если в результате прого-
на основной и первой резервной 
программы выполнилось усло-
вие (3), то время прогона системы 
tmin = t1 + t2. С вероятностью P =
= P1 + P2 – P1 · P2 результаты двух 
программ не совпадут. Для этого 

случая потребуется включение еще 
одной, резервной, программы, ко-
торая увеличит время прогона сис-
темы на t3. Далее, с вероятностью 
P = P1 · P2 + P1 · P3 + P2 · P3 – 2 · P1 · 
· P2 · P3, требуемое машинное вре-
мя увеличится на t4 и т. д. 

Рис. 1. Геометрическая 
интерпретация множеств данных, 
влекущих за собой ошибки, при 

использовании нескольких алгоритмов 
при реализации функциональной 

задачи в СОД РВ

Рис. 2. График зависимости надежности системы программ с разной 
кратностью резервирования от количества прогонов
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Следуя принципу математи-
ческой индукции, можно вывести 
среднее время прогона системы 
программ в соответствии с приня-
той в работе логикой алгоритми-
ческого резервирования:

( )

( )

1 2

11

3 1 1 1

2 .
N sN s

l
s l

s k l lk

t N t t

P
t s P

P

−−

= = = =

= + +

⎛ ⎞
+ − − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑∏ ∏

2.4. Оценка параметров тести-
рования ПО СОД РВ. Существует 
множество стратегий и соответс-
твующих им методов тестирования 
ПО автоматизированных и инфор-
мационных систем [5–7], каждая 
из которых имеет свою экономи-
ческую модель (зависимость по-
казателя надежности от затрат на 
тестирование). Майерс в своей мо-
нографии [5, c. 177] говорит о спек-
тре стратегий тестирования с двумя 
крайними подходами – тестирова-
ние по отношению к спецификаци-
ям и тестирование по отношению 
к тексту программы. Для оценки 
изменения параметров надежности 
ПО СОД РВ выберем подход к тес-
тированию, основанный на оценке 
соответствия спецификациям (под-
ход «черного ящика»). 

Начальная надежность R0 может 
быть оценена по формуле (2) в про-
цессе поиска ошибок при написании 
и предварительном тестировании ПО. 

Предположим, что исправ-
ленная ошибка не породила но-

вой ошибки. Это значит, что под-
множество m   теперь имеет 
меньший набор элементов. Ве-
роятность найти новую ошибку 

падает T
M MP
E

′−
= , поэтому со

временем эффективность тестиро-
вания снижается. Для того чтобы 
найти среднее количество тестов 
x, необходимое для отыскания 
ошибки, нужно решить уравнение 

0

1 1TP x
P

⎛ ⎞
⋅ + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где P0 = 1 – R0. Из

формулы видно, что процесс по-
иска ошибок в ПО имеет гипербо-
лический характер. Теперь, указав 
стоимость теста Cx, можно перейти 
к переменной затрат c = x · Cx.

( )

0

11 ;
1

R x
x
P

= −
+

( )

0

11 ,
1

1x

R c
c
C R

= −
+

−
где R(x) –  зависимость надежности 

программы от количества 
элементарных тестов; 

 R(c) –  зависимость надежности 
программы от затрат на тес-
тирование. 

3. Метод решения задачи

Так как количество этапов тести-
рования L может быть любым, раз-
мерность матрицы не будет адекват-
но отражать трудоемкость решения 

задачи. Вместо размерности будем 
говорить о размере области опреде-
ления целевой функции:

w = 2M · N · (L + 1)M · N.

Задача (1) решена двумя мето-
дами. Первый – метод полного пе-
ребора (ПП) – был реализован ав-
торами. Второй – метод сеточного 
адаптивного поиска (Mesh Adaptive 
Direct Search, MADS), реализован-
ный в пакете NOMAD, распростра-
няемом по свободной лицензии 
(GNU LGPL). Постановка задачи 
и её решение проводилось в среде 
MATLAB.

Проведем сравнение эффек-
тивности метода MADS с методом 
ПП. Превышение значения целевой 
функции CMADS для решения, най-
денного методом MADS над уров-
нем глобального экстремума CBF 
(решение, найденное методом пол-
ного перебора) в процентах, будем 
называть ошибкой метода:

100%.MADS BF
MADS

BF

C C
C

δ
−

= ⋅

Задача оценки точности эврис-
тического метода нетривиальна. 
Для каждой конкретной постанов-
ки задачи ошибка метода будет раз-
личной. Пусть, например, имеется 
несколько алгоритмов для реше-
ния ряда функциональных задач. В 
случае если эти алгоритмы имеют 
существенный разброс по стои-
мости написания и тестирования, 

Таблица 1 

Ошибка эвристического метода

[M;N;L] w
Начальная 
надежность 
программ

Требуемая 
надежность 

функциональных 
задач

Стоимость 
написания 

программы и 
этапа тестир.

Поиск по 
методу 

гиперкуба

Среднее время 
решения, с

Ошибка
(в ср.),

%

[2;3;2] 46656 0,8 < x < 0,9 0,999 < x < 0,9999 375 < x < 425 – 6,80 13,3
[2;3;2] 46656 0,8 < x < 0,9 0,999 < x < 0,9999 375 < x < 425 + 10,6 8,8
[2;4;2] 1679616 0,8 < x < 0,9 0,9999 < x < 0,99999 375 < x < 425 – 19,2 12,7
[2;4;2] 1679616 0,8 < x < 0,9 0,9999 < x < 0,99999 375 <x < 425 + 20,0 6,4

Таблица 2 

Ошибка эвристического метода при большей дисперсии

[M;N;L] w
Начальная 
надежность 
программ

Требуемая 
надежность 

функциональных 
задач

Стоимость 
написания 

программы и 
этапа тестир.

Поиск по 
методу 

гиперкуба

Среднее время 
решения, с

Ошибка
(в ср.),

%

[2;3;2] 46656 0,7 < x < 0,9 0,998 < x < 0,99999 300 < x < 600 – 7,4 17,8
[2;3;2] 46656 0,7 < x < 0,9 0,998 < x < 0,99999 300 < x < 600 + 10,8 11
[2;4;2] 1679616 0,7 < x < 0,9 0,998 < x < 0,99999 300 < x < 600 – 23,3 24
[2;4;2] 1679616 0,7 < x < 0,9 0,998 < x < 0,99999 300 < x < 600 + 24,3 16,7
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начальной надежности, а функци-
ональные задачи имеют сущест-
венно различающуюся требуемую 
надежность, то целевая функция 
«зашумлена» и ограничена реа-
лизацией случайного процесса. В 
пределе целевая функция полно-
стью случайна, в таких условиях 
единственный приемлемый метод 
поиска глобального экстремума – 
полный перебор. 

Сказанное иллюстрируют табл. 
1 и 2, в которых приведено среднее 
время и средняя ошибка решения 
методом адаптивного поиска для 
задач со случайными исходными 
данными (равномерное распреде-
ление в указанных интервалах). 
Для каждого варианта задача ре-
шалась по 100 раз методами ПП и 
MADS. Из проведенных вычисле-
ний следует простой вывод – при 
увеличении дисперсии случайного 
задания начальных условий ошиб-
ка эвристического метода растет.

В MADS возможны 16 алгорит-
мов выбора пробных точек [8]. Мы 

использовали метод Generalized 
Pattern Search (GPS) с 2n пробными 
точками на каждой итерации (где 
n – размерность целевой функции). 

Также GPS может быть на каж-
дой итерации дополнен поиском 
начальной точки по методу латинс-
кого гиперкуба, lh-search (мы взяли 
по 100 дополнительных точек на 
каждую итерацию). Как показыва-
ет наше исследование, такой поиск 
чаще всего оправдан, поскольку он 
позволяет существенно снизить ве-
роятность ошибки.  

Конфигурация компьютера, на 
котором производился расчет, –  Core 
i5-2500 CPU 3,30 ГГц, 16 Гб ОЗУ.

Оценка зависимости скорости 
решения задачи методом MADS 
от размера области определения  
целевой функции была выполнена 
для восьми точек по 100 измерений 
на каждую, для метода ПП такая 
оценка была произведена на малых 
размерностях экспериментально, 
на больших размерностях – анали-
тически (рис. 3). 

Следуя графику, изображенно-
му на рис. 3, метод полного перебо-
ра однозначно эффективнее метода 
MADS при малых размерностях. 
При увеличении размерности пред-
почтение тому или иному методу 
следует отдавать в зависимости от 
соотношения цены поиска точного 
решения к цене ошибки.

Заключение 

Разработанный метод оценки 
показателя надежности ПО СОД 
РВ, предложенное формализован-
ное описание задачи выбора пара-
метров тестирования и алгоритми-
ческого резервирования, а также 
рекомендованные методы решения 
этой задачи позволяют автомати-
зировать процесс проектирования 
высоконадежных СОД РВ, прибли-
зить результат проектирования к 
оптимальному. 

Дальнейшие исследования 
должны проходить в направлении 
приближения математической мо-
дели СОД РВ от идеальной к ре-
альной. Могут быть рассмотрены 
многомашинные вычислительные 
комплексы, где в качестве источни-
ков ошибок необходимо включать 
также аппаратные сбои и отказы. 
В этом случае нужно также рас-
сматривать другие показатели на-
дежности, например коэффициент 
готовности. 

В рамках модели Нельсона мо-
гут быть разработаны оптимальные 
алгоритмы загрузки многомашин-
ных комплексов в условиях измене-
ния интенсивности потока входных 
данных.

Наконец, необходимо рассмот-
реть вопросы неравновероятного 
появления одних и тех же входных 
данных в процессе функциониро-
вания СОД РВ.

Рис. 3. Скорость решения задачи двумя методами
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Адаптация ресурсов дистанционного 
обучения к компетентностному формату
В статье проанализирована целесообразность использования статических и динамических ресурсов 
дистанционного обучения для формирования компетенций различных типов. Для адаптации к компе-
тентностному формату рекомендуется распределение учебных материалов по логически целостным 
микромодулям, которые динамически ассоциированы с уровнями образования, компетенциями и пред-
метными областями. 
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ADAPTATION OF THE E-LEARNING RESOURCES TO THE COMPETENCE-BASED 
APPROACH FORMAT

The article analyzes the feasibility of using static and dynamic e-learning resources for the formation of differ-
ent types of competencies. To achieve the optimal adaptation to the format of competencies it was recommend-
ed to distribute education materials amongst logically holistic micromodules that are dynamically associated 
with levels of education, competencies and subject-matters.

Keywords: education, e-learning, competency, media resources, Bologna Process.

Введение

Глобальная интеграция в на-
чале XXI в. создала условия для 
беспрецедентного обмена матери-
альными, энергетическими, чело-
веческими и информационными 
ресурсами. Фундаментальное из-
менение свойств жизненной среды 
человечества инициировало пере-
распределение сфер влияния и по-
иск эффективного баланса между 
альтернативными вариантами объ-
единения. Консервативная страте-
гия масштабирования вверх пред-
полагает сохранение разнообразия 
структурных элементов. Их сов-
местимость обеспечивается ин-
тенсификацией информационного 
обмена, поддержание которого 
требует значительных ресурсных 
затрат. В живой природе подобным 
образом организована консолида-
ция клеток в многоклеточном ор-
ганизме или особей в популяции. 
Реформаторский способ масшта-
бирования вниз позволяет сэконо-
мить средства на администрирова-

нии макросистемы, формируемой 
из стандартно унифицированных 
элементов. Если продолжить по-
иск аналогий в живой природе, то 
аналогичный принцип реализу-
ется при метаморфозе гусеницы 
в бабочку. Именно такой вариант 
объединения образовательного 
пространства избрали 29 стран Ев-
росоюза, министры образования 
которых 19 июня 1999 г. подписа-
ли Болонскую декларацию о со-
здании единых европейских стан-
дартов высшего образования [1]. 
19 сентября 2003 г. Россия присо-
единилась к Болонскому процессу. 

Для обеспечения конкурентос-
пособности европейских универ-
ситетов с образовательными систе-
мами Северной Америки, Австра-
лии и Юго-Восточной Азии были 
поставлены задачи установления 
сопоставимости, совместимости, 
прозрачности и коммерциализа-
ции образовательных программ. 
Для интенсификации использова-
ния дистанционных форм обуче-
ния и административного контро-

ля, в соответствии с директивами 
ЮНЕСКО [2], было организовано 
распространение информационно-
коммуникационных технологий. 
В рамках европейского образова-
тельного проекта TUNING [3] была 
сформирована методология унифи-
кации образовательного пространс-
тва посредством внедрения компе-
тентностного подхода: 

• от оценки знаний выпускника 
следовало перейти к градации по 
уровням компетенций бакалавра, 
магистра и доктора;

• образовательные программы 
надлежало адаптировать к разви-
тию компетенций в форме модулей, 
облегчающих использование в дис-
танционной форме обучения;

• учебные нагрузки всех видов 
(лекции, семинары, практикумы, 
дистанционное обучение) предпо-
лагалось исчислять в образователь-
ных кредитах или в зачётных еди-
ницах Евросоюза (European Credit 
Transfer and Accumulation System, 
ECTS), чтобы обеспечить мобиль-
ность учащихся в глобальном про-
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странстве и расширить академи-
ческую свободу вузов. 

Перевод отечественного высше-
го образования на кредитно-мо-
дульную систему получения уров-
невых компетенций начался в 2010 
г. в соответствии с рядом приказов 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. С 1 января 
2011 г. программы и планы обу-
чения надлежит формировать по 
Федеральным государственным об-
разовательным стандартам нового 
(третьего) поколения (ФГОС НП). 
Анализ образовательных стандар-
тов и программ для различных дис-
циплин показывает, что представ-
ления о компетенциях и учебных 
модулях полиморфны. Локальное 
приспособление образовательных 
программ вузов к ФГОС НП инги-
бирует интеграционные процессы 
вследствие возникновения номен-
клатурного хаоса. Поскольку но-
вые образовательные стандарты 
предусматривают интенсифика-
цию использования дистанцион-
ных форм обучения, было важно 
еще на стадии формирования про-
ектов образовательных программ 
проанализировать возможные 
проблемы и пути их решения при 
адаптации разнородных учебных 
ресурсов сети Интернет к формату 
уровневых компетенций. В качест-
ве экспериментальной среды была 
использована комбинация динами-
ческой многосайтовой системы [4] 
и независимой от нее совокупности 
статических веб-страниц. 

1. Компетентностный портрет 
индивидуума

Методология унификации оп-
ределения результатов обучения 
индивидуума посредством уровня 
компетенций разрабатывается с 
2001 г. под руководством Универ-
ситета Деусто (Испания) и Универ-
ситета Гронингена (Нидерланды) в 
рамках образовательной програм-
мы Европейской комиссии Сократ-
Эразмус [3]. В России инициатором 
экспериментов по адаптации обра-
зовательных программ к формату 
компетенций выступила Ассоциа-
ция классических университетов. 

Предполагается, что в процес-
се развития набора оцениваемых 
уровневых компетенций форми-
руется уникальный компетентнос-
тный портрет выпускника, вклю-
чающий неисчисляемые количест-
венно компетентности и свойства 
личности. Понятие о компетент-
ностном портрете близко к совре-
менным представлениям нейрофи-
зиологов о природе индивидуаль-
ности, которые озвучил Себастьян 
Сеунг на конференции TED в Окс-
форде в 2010 г.: уникальность ин-
дивидуума определяет формируе-
мая в течение жизни совокупность 
связей нейронов головного мозга – 
коннектом [5]. 

1.1. Компетенции
Компетенция – это совокуп-

ность знаний, умений и навыков 
субъекта, обеспечивающих его спе-
циализированную деятельность. 
При разработке образовательных 
программ для каждой компетенции 
определяется специфический пере-
чень компонентов. 

Кредитно-уровневая структура 
компетенций предполагает ступен-
чатое дополнение перечней в ква-
лификационном ряду (бакалавр – 
магистр – доктор) по мере накоп-
ления зачетных единиц, пропор-
циональных времени обучения 
(1 кредит ECTS = 25–30 академи-
ческих часов). Объёмы программ 
определяются учебным заведе-
нием. К примеру, на биологи-
ческом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова образовательная 
программа рассчитана на 240 за-
чётных единиц для бакалавриата, 
120 – для магистратуры и 240 – для 
докторантуры [6]. 

1.1.1. Классификация компетенций
В ходе длительных дискуссий 

на общеевропейском уровне уста-
новилась современная классифика-
ция компетенций, включающая три 
основных типа: общекультурные, 
общепрофессиональные и узкопро-
фессиональные. Предполагается, 
что совокупность удостоверенных 
зачетными единицами ключевых 
общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций свиде-
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тельствует о наличии у выпускника 
соответствующего набора компе-
тентностей и качеств личности, не-
обходимых для успешной жизни в 
обществе эпохи глобализации [7]. 

Общекультурные компетенции 
подразделяются на два класса: 
инструментальные и социально-
личностные. К инструментальным 
компетенциям относятся исследо-
вательские и языковые навыки. В 
класс социально-личностных ком-
петенций сгруппированы способ-
ность к обучению, системность и 
абстрактность мышления, адаптив-
ность и толерантность, коммуни-
кабельность, целеустремленность, 
этичность, критика и самокритика, 
креативность и самореализация. 

Тип общепрофессиональных 
компетенций объединяет мотива-
цию, речевую культуру, ответс-
твенность, применение знаний, 
целеполагание, руководство и 
способность к презентации. Узко-
профессиональные компетенции в 
большинстве случаев соответству-
ют дисциплинарным профилям [6].

1.1.2. Простая адаптация 
профильных дисциплин к 
компетентностному формату

Компоненты каждой компе-
тенции (знания, умения и навыки) 
корректируются в процессе внед-
рения ФГОС НП в педагогичес-
кую практику. Инструментальные 
общекультурные компетенции и 
узкоспециализированные пред-
метные профессиональные ком-
петенции привязаны к отдельным 
дисциплинам и мероприятиям [6], 
содержание которых с минималь-
ными трудозатратами адаптируется 
к модульно-рейтинговому формату 
учебного плана очной и дистан-
ционной форм обучения. Учебные 
материалы и события основной и 
вариативной частей программы до-
статочно распределить по модулям, 
чтобы обеспечить создание инди-
видуальной траектории обучения и 
её оптимизацию по мере необходи-
мости. 

Модулем обычно называют от-
носительно самостоятельную часть 
учебной программы (группу родс-
твенных дисциплин, участвующих 

в формировании определенной 
компетенции) или крупный раздел 
дисциплины, по которому предпо-
лагается отдельная отчетность [6]. 
Ассоциация ресурсов дистанци-
онного образования с инструмен-
тальными общекультурными ком-
петенциями и узкоспециализиро-
ванными профессиональными ком-
петенциями может осуществляться 
простым связыванием предметных 
модулей с компетенциями посредс-
твом комментариев, навигацион-
ных меток (якоря, гиперссылки) и 
метаданных [8]. 

1.1.3. Проблемы 
междисциплинарных компетенций

Социально-личностные обще-
культурные компетенции и обще-
профессиональные компетенции 
носят междисциплинарный ин-
тегральный характер [3]. Развитие 
междисциплинарных компетенций 
как поведенческих моделей – ко-
оперативный процесс, который 
обеспечивается не отдельным ме-
роприятием, дисциплиной, практи-
кумом или практикой, но совокуп-
ностью их действия в уникальной 
образовательной среде вуза, кото-
рая создается профессиональным и 
культурным уровнем педагогичес-
кого коллектива, а также методами 
взаимодействия с учебными мате-
риалами. Сведения, относящиеся 
к междисциплинарным компетен-
циям, могут быть рассредоточены 
во множестве узкоспециализиро-
ванных предметных модулей, что 
затрудняет их представление в виде 
отдельных дисциплин очной фор-
мы обучения. 

Адаптация учебных материалов 
к дистанционной форме обучения 
с учетом формирования междис-
циплинарных компетенций требу-
ет особого подхода к организации 
модульной структуры, при котором 
целостный по смыслу небольшой 
фрагмент занятия становится от-
дельным микромодулем. Выборка 
учебно-методических материалов, 
необходимых для формирования 
конкретных междисциплинарных 
компетенций, может осуществлять-
ся посредством динамической ак-
кумуляции модулей с одинаковой 
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компетентностной привязкой [9] 
(подробнее см. п. 3.2). 

Для организации межвузовско-
го обмена ресурсами дистанцион-
ного обучения требуется согласо-
вание номенклатуры компетенций 
разных направлений и уровней 
подготовки. Разобщенная рабо-
та учебно-методических советов 
может приводить к присвоению 
одинаковых кодов различным ком-
петенциям. К примеру, общекуль-
турная компетенция «ОК-1» одно-
временно используется для следу-
ющих компетенций: 

• «культура мышления» (на-
правление «педагогическое образо-
вание», уровень «бакалавриат»);

• «использование основ фило-
софских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции» 
(направление «биология», уровень 
«бакалавриат»);

• «способность к абстрактно-
му мышлению, анализу, синтезу» 
(направление «биология», уровень 
«магистратура»).

Подобные примеры существу-
ют и для общепрофессиональных 
компетенций. Код «ОПК-1» приме-
няется для компетенций:

• «мотивация профессиональ-
ной деятельности» (направление 
«педагогическое образование», 
уровень «бакалавриат»);

• «решение профессиональ-
ных задач с применением ИКТ» 
(направление «биология», уровень 
«бакалавриат»);

• «готовность к профессио-
нальной коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках» (направле-
ние «биология», уровень «магист-
ратура»).

Еще одна проблема номенкла-
туры компетенций при использова-
нии в сети Интернет – отсутствие 
поисковой оптимизации кодов и 
их унифицированной краткой рас-
шифровки. Для рационального 
кодирования компетенций можно 
использовать последовательность, 
соответствующую принципу вер-
тикального масштабирования вниз: 
«Направление-Тип-Номер с уров-
невой преемственностью + Краткое 
наименование для поисковой опти-

мизации в системах дистанционно-
го обучения». Приведем несколько 
примеров:

• общекультурная компетенция 
ОК-1 «Использование основ фи-
лософских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции» 
(направление «биология», уровень 
«бакалавриат») может кодировать-
ся как «БИО-ОК-1-Философское 
мировоззрение»;

• общекультурная компетен-
ция ОК-9 «Использование приемов 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций» 
(направление «биология», уровень 
«бакалавриат») может обозначать-
ся как «БИО-ОК-9-Поведение в 
чрезвычайных ситуациях»;

• ОК-1 «Способность к абс-
трактному мышлению, анализу, 
синтезу (направление «биология», 
уровень «магистратура»)» возмож-
но переименовать в «БИО-ОК-10-
Продуктивное мышление».

1.2. Компетентности
Совокупность компетенций, оп-

ределяемая уровнем образования 
(бакалавр, магистр, специалист), 
необходима для кооперативного 
формирования компетентностей 
выпускника. Согласно современ-
ным представлениям компетент-
ность – мотивированная способ-
ность субъекта действовать в состо-
янии неопределенности [10]. Набор 
и содержание компетентностей ва-
рьируется благодаря индивидуали-
зации траектории взаимодействия 
учащегося с образовательной сре-
дой вуза. Основные современные 
компетентности:

• гражданско-правовая;
• социального взаимодействия;
• общекультурная;
• здоровье-сберегающая;
• организационно-управлен-

ческая;
• языково-коммуникативная;
• менеджмента качества. 
При анализе списка компетент-

ностей обнаруживается, что часть 
из них объединяет общекультурные 
и общепрофессиональные компе-
тенции. К примеру, «языково-ком-
муникативная» компетентность по 
сути компилирует общекультурную 

компетенцию «языковые навыки» и 
общепрофессиональную компетен-
цию «коммуникабельность». 

1.3. Качества личности
По мере развития компетенций 

и формирования компетентностей 
у выпускника воспитываются лич-
ностные качества:

• самоуверенность;
• инициативность;
• целеустремленность;
• трудолюбие;
• самостоятельность;
• ответственность;
• креативность.
Сопоставление перечня качеств 

личности с набором компетенций 
обнаруживает прямое дублиро-
вание: «целеустремленность» и 
«креативность» встречаются среди 
социально-личностных общекуль-
турных компетенций, а «ответс-
твенность» – среди общепрофесси-
ональных компетенций. Очевидно, 
что при внедрении ФГОС НП в об-
разовательную практику необходи-
мо учитывать перспективу сильных 
вариаций классификации компо-
нентов компетентностного портре-
та выпускника. 

2. Создание 
образовательных программ 
в компетентностном формате

Формирование образователь-
ных программ на основе стандар-
тов нового поколения осуществля-
ется в три стадии: определяется 
усредненный компетентностный 
портрет выпускника, составляется 
матрица компетенций и создается 
соответствующее учебно-методи-
ческое обеспечение.

2.1. Компетентностный 
портрет выпускника

Социологические исследования 
мнений абитуриентов, студентов, 
профессорско-преподавательского 
состава, выпускников и работода-
телей позволяют определить ми-
нимальную совокупность компе-
тенций, компетентностей и качеств 
личности, между которыми уста-
навливаются прямые и обратные 
корреляционные связи. Количество 
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связей, ассоциированных с компе-
тенцией, прямо пропорционально 
её значимости в учебной програм-
ме. Для построения компетентнос-
тного портрета выпускника удобно 
использовать технологии интеллек-
туального картирования [11].

2.2. Матрица соответствия 
компетенций и элементов 
образовательной программы

Для связывания элементов об-
разовательной программы с соот-
ветствующими им компетенциями 
на начальном этапе составляется 
специальная таблица – матрица 
компетенций [6]. В элементы про-
граммы включаются предметные 
дисциплины, модули самоподго-
товки, практики, контрольные и 
прочие формы взаимодействия 
учащихся с образовательной сре-
дой. На втором этапе производится 
проверка полноты включения ком-
петенций в программу и связыва-
ние дисциплин с компетенциями. 
По мере увеличения количества 
общекультурных, общепрофесси-
ональных и междисциплинарных 
профессиональных компетенций 
в компетентностном портрете вы-
пускника трудоёмкость этого эта-
па возрастает. На заключительном 
этапе составления матрицы компе-
тенций производится сверка с ре-
альным временем аудиторно-дис-
танционных занятий и соответству-
ющими зачётными единицами.

2.3. Учебно-методическое 
обеспечение занятий

Учебно-методическое обеспече-
ние всех видов занятий в условиях 
постоянного изменения номенкла-
туры компетенций следует органи-
зовать в максимально гибкой фор-
ме. Регулярный обмен опытом в 
ходе работы учебно-методических 
советов способствует оценке про-
дуктивности результатов очеред-
ных модификаций компетентност-
ного формата.

Образовательные стандарты но-
вого поколения при модернизации 
учебного процесса рекомендуют 
трансформировать часть курсов 
очной формы обучения в дистан-
ционные. Предполагается, что тех-

нологии дистанционного обучения 
должны стимулировать сознатель-
ное включение обучающегося в 
процесс своего саморазвития пос-
редством передачи ему механиз-
мов индивидуализации траектории 
взаимодействия с учебными моду-
лями.

3. Адаптация ресурсов 
дистанционного обучения к 
стандартам нового поколения

Можно ожидать, что направле-
ние вектора эволюции технологий 
дистанционного образования в 
ближайшее время будет опреде-
ляться балансом четырех составля-
ющих: мобильности, структурной 
лабильности, безопасности и мас-
штабируемости.

3.1. Мобильность
Одно из основных требований 

ФГОС НП – увеличение доли са-
мостоятельной работы учащихся 
с образовательными ресурсами. 
Современные учащиеся мотивиро-
ванно используют разнообразные 
технологические средства работы 
с медиаресурсами. Возможность 
оперативного доступа к учебным 
материалам из произвольного мес-
та и в удобное время делает се-
тевые ресурсы дистанционного 
обучения необычайно привлека-
тельными. Подключенные к «об-
лачным» хранилищам информации 
мобильные устройства (ультрабу-
ки, нетбуки, планшетные компью-
теры, смартфоны) вытесняют из 
практики стационарные компьюте-
ры с оптическими носителями ин-
формации и бумажные учебники. 
Мобильное средство дистанцион-
ного образования должно обеспе-
чивать возможность длительного 
восприятия текста, цветной графи-
ки, анимации, звука и видео в соче-
тании с возможностью удержания 
и управления одной рукой. Для со-
хранения когнитивного комфорта 
ресурсы дистанционного обучения 
следует специально адаптировать 
к специфике мобильных устройств 
[12]. При использовании мульти-
медийных ресурсов необходимо 
отдавать предпочтение технологи-

ям, гарантирующим их адекватное 
воспроизведение на основных про-
граммно-аппаратных платформах 
(Windows, Apple, Android). 

3.2. Структурная лабильность
Большинство современных сис-

тем управления дистанционным 
обучением (Learning Management 
Systems, LMS) публикуют предмет-
ные учебные модули в форме ста-
тических веб-страниц [13], разме-
ченных навигационными «якоря-
ми» в соответствии со структурой 
параграфов, а также местами вклю-
чения таблиц и наглядных матери-
алов (графика, анимация, видео, 
звук). Гиперссылки, связывающие 
модули между собой и с информа-
ционно-сервисными разделами (ог-
лавление, глоссарий, персоналии, 
источники), позволяют индивидуа-
лизировать процесс развития узко-
профессиональных компетенций. 
Традиционную содержательную 
часть информационных модулей 
целесообразно снабжать введени-
ем и заключением с междисципли-
нарными акцентами, которые при 
вариабельной траектории обучения 
обеспечивают когнитивный ком-
форт первичного восприятия. Для 
облегчения работы по формирова-
нию междисциплинарных компе-
тенций информационно-сервисные 
разделы следует дополнять специ-
альным блоком «Компетенции», 
элементы которого можно посредс-
твом гиперссылок ассоциировать 
с навигационными «якорями» в 
содержательной части предметных 
модулей. Однако редактирование 
совокупности взаимосвязанных 
статических веб-страниц при изме-
нении номенклатуры компетенций 
может потребовать значительных 
трудозатрат.

Динамические языки програм-
мирования (Perl, Tcl, Python, PHP, 
Ruby, Smalltalk, JavaScript и др.) 
позволяют автоматизировать об-
новление содержимого, компонов-
ку системы связей, рандомизацию 
или статистическую обработку 
предъявляемого учащимся списка 
гиперссылок. В динамических сис-
темах можно быстро организовать 
выборку учебных материалов в со-
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При адаптации к компетентос-
тному формату материалы лекций, 
статьи, каталоги и сложные медиа-
теки целесообразно публиковать в 
виде отдельных информационных 
блоков (инфоблоков). Материалы 
учебного ресурса, вовлеченного 
в развитие междисциплинарных 
компетенций, могут распределять-
ся между разделами и элементами 
индивидуального информационно-
го блока в соответствии с фрагмен-
тацией материалов на смысловые 
микромодули [9] и адаптироваться 
к потенциально автономной де-
монстрации посредством допол-
нения заголовками, анонсами и 
метаданными. Опыт показывает, 
что для микромодуля оптимальная 
длина заголовка, анонса и основно-
го текста составляет 140, 200 и 600 
знаков соответственно. Каждый 
микромодуль ассоциируется с ком-
петенцией, образовательным уров-
нем и учебной темой. 

Структуру компетенций и обра-
зовательных уровней, глоссарий, 
персоналии и прочие сервисные 
разделы целесообразно создавать 
также в форме информационных 
блоков с динамическим отображе-
нием названий, анонсов и деталь-
ного содержимого в публичной 
части веб-ресурса. Содержимое ди-
намических страниц может группи-
роваться по типам медиаресурсов 
(текст, изображения, звук), что поз-
воляет расширить свободу выбора 
учебной траектории в соответствии 
с репрезентативной системой уча-
щихся. Инструментарий CMS пре-
доставляет возможность организо-
вать автоматическую компоновку 
динамических веб-страниц в за-
висимости от персональных учеб-
ных планов, истории просмотров 
элементов, уровня подготовки уча-
щихся, их специализации, успевае-
мости, статистически выявленных 
индивидуальных предпочтений 
и познавательной активности [9]. 
Опыт показывает, что оптимальное 
количество отображаемых связан-
ных однотипных элементов варьи-
рует от 5 до 9. 

Индивидуализация траектории 
обучения стимулируется альтер-
нативными инструментами нави-

Рис. 1. Экранные снимки динамических публикаций медиаресурсов 
на веб-страницах сайта bioenergetics.pro, управляемых CMS 1C-Битрикс 

(А – новостная статья, Б – каталог, В – сложная фотогалерея, Г – простой 
фотоальбом, Д – детальное изображение элемента фотоальбома в сочетании 
со слайдером анонсовых миниатюр, Е – статья блога, Ж – Wiki-статья)

Рис. 2. Экранные снимки навигационных блоков динамических веб-страниц сайта 
bioenergetics.pro (А – оглавление, Б – облако мета-тегов, В – тематический 
глоссарий, Г – перечень компетенций), анонсов (Д) и полных текстов учебных 
материалов (Е), дополненных динамически связанными медиаресурсами

ответствии с компетенциями, уров-
нями образования, предметной 
тематикой, возрастными категори-
ями и т.д. Неспециализированные 
системы управления содержимым 
динамических сетевых ресурсов 
(Content Management Systems, 
CMS), такие как 1С-Битрикс, предо-
ставляют более гибкие механизмы 
адаптации систем дистанционного 
образования к компетентностному 
формату, чем специализированные 
LMS. Штатные инструменты пуб-

ликации иллюстрированных статей 
(рис. 1, А) в CMS дополнены ката-
логами (рис. 1, Б) с функционалом 
множественного сравнения сход-
ных модулей [9], структурирован-
ными медиагалереями (рис. 1, В) 
с альтернативным представлением 
анонсовых миниатюр (рис. 1, Г, Д) 
и возможностью комментирования 
медиаматериалов (рис. 1, Д), пос-
тами блогов с облаками мета-тегов 
(рис. 1, Е) и Wiki-эпистемотеками 
(рис. 1. Ж). 
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материалов (рис. 3, В) с последую-
щей целевой выборкой (рис. 3, Е).

При выборе CMS следует поза-
ботиться о том, чтобы количество и 
структура информационных блоков 
(рис. 4, А, Б) могли адаптироваться 
к новым образовательным стандар-
там в результате дополнения произ-
вольного набора свойств (рис. 4, Г), 
позволяющих редактировать харак-
теристики элементов посредством 
заполнения веб-форм (рис. 4, Е) из 
административного и публичного 
раздела сайта. 

При появлении новых сете-
вых сервисов эволюционирующие 
CMS могут расширять набор ти-
пов свойств (строка, список, чис-
ло, файл, HTML/текст, дата/время, 
счетчик, таблица, видео, форум, 
карта, пользователь, чекбокс; еди-
ничная и множественная привязка к 
разделам и элементам инфоблоков), 
что стимулирует пользователей к 
изучению ресурсов. Все информа-
ционные блоки, в которых публи-
куются учебно-методические ма-
териалы, следует дополнить свойс-
твом «Компетенции» (рис. 4, Г)
и настроить его множественную 
привязку (рис. 4, Г) к элементам ин-
фоблока «Компетенции» (рис. 4, Б).
При соответствующей настройке 
отображения содержимого веб-
страниц рядом с каждым учебным 
ресурсом будет динамически фор-
мироваться список гиперссылок 
на связанные компетенции (рис. 
4, Ж). Страницы компетенций 
можно динамически компоновать 
из описания компетенции и на-
боров связанных с ней учебных 
медиаресурсов, оформленных в 
виде интерактивных графических 
миниатюр с подписями или тек-
стовых гиперссылок (рис. 4, В).
 Таким образом, все существую-
щие и будущие учебные материалы 
будут автоматически классифици-
роваться и группироваться в соот-
ветствии с компетентностным под-
ходом к процессу образования.

3.3. Безопасность
Правильный выбор CMS для 

создания образовательной среды 
имеет решающее значение в ус-
ловиях нарастающей активности 

Рис. 3. Экранные снимки веб-страниц динамического видеокаталога сайта 
biomedia.pro [14] (А – анонсы, Б – детальный просмотр), поддерживающего 
пользовательскую компоновку избранных видеоматериалов (В) и оперативное 

создание тематических выборок (Г, Д)

Рис. 4. Экранные снимки частей административного интерфейса 1С-Битрикс 
(А – «Компетенции» в списке инфоблоков типа «Персоналии», Б – элементы 

инфоблока «Компетенции», Г – свойства инфоблока «Видеолекции», 
Д – настройка привязки свойства «Компетенции» инфоблока «Видеолекции» 

к элементам инфоблока «Компетенции», Е – веб-форма подключения 
компетенций к элементу инфоблока «Видеолекции») и динамических веб-страниц 
сайта mediamagazin.org (В – страница компетенции со ссылками на связанные 
элементы инфоблока «Видеолекции», Ж – элемент инфоблока «Видеолекции» со 

ссылками на связанные элементы инфоблока «Компетенции»)

гационного перехода (рис. 2, А-Г) 
к анонсам (рис. 2, Д) и дополни-
тельным ресурсам (тексты, фото- и 
видеоматериалы), отображаемым 
рядом с основным содержимым 
(рис. 2, Е). При необходимости до-
ступ к полнотекстовым и дополни-
тельным ресурсам (рис. 2, Е) может 
быть ограничен в соответствии с 

компетентным уровнем, возраст-
ной категорией учащегося и прочи-
ми индивидуальными характерис-
тиками. 

Самостоятельная деятельность 
учащихся может быть стимулиро-
вана при наличии функциональных 
возможностей заблаговременной 
аккумуляции избранных учебных 
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хакеров. К примеру, в настоящее 
время среднее число ежедневных 
атак на интернет-ресурсы авто-
рского информационного контину-
ума проекта «МАСТЕР-МУЛЬТИ-
МЕДИА» [4] варьирует от 1000 до 
5000 и продолжает экспоненциаль-
но увеличивается. Очевидно, что 
созданные на бесплатных системах 
с открытым кодом (Moodle, Joomla, 
Drupal и пр.) образовательные ре-
сурсы, передающие пользователь-
ские данные (пароль, логин и т.д.) 
в незашифрованном виде, не имею-
щие сетевой проактивной защиты и 
обновляемого антивируса, лишены 
будущего.

Проблемы с доступом к рас-
тущей базе данных динамической 
системы поддержки дистанционно-
го обучения могут ограничить воз-
можность работы с учебными ма-
териалами. Для минимизации по-
добных рисков лидирующие CMS 
в настоящее время внедряют техно-
логию «композитных» сайтов, со-
четающих динамические элементы 
со статическими, доступ к которым 
не зависит от баз данных. 

3.4. Масштабируемость 
В эпоху расширения информа-

ционного пространства преимущес-
тва получают ресурсы с изначально 
заложенной способностью к масш-
табируемости. Жизнеспособность и 
ареал использования систем дистан-
ционного образования в условиях 
административной реорганизации 
(слияние, образование филиалов, 
перепрофилирование) зависит от 
способности инструментария CMS 
организовать привязку ресурсов ко 
множеству доменов информацион-
ного континуума и обеспечить со-
ответствующую специализацию их 
представления [4]. Адаптация сис-
тем дистанционного образования к 
компетентностному формату в мно-
годоменной среде осуществляется 
посредством дополнения инфобло-
ка «Компетенции» свойствами при-
оритетной сортировки элементов в 
зависимости от тематики домена.

Заключение

Традиционная публикация мате-
риалов целого произведения (урока, 

лекции) как одного статичного ин-
формационного элемента (модуля) 
системы дистанционного обучения 
не способствует развитию обще-
культурных, общепрофессиональ-
ных и междисциплинарных ком-
петенций. Для создания сетевых 
ресурсов, участвующих в форми-
ровании компетенций различных 
типов, рекомендуется распределять 
все учебные материалы по модулям 
в соответствии с параграфами и ди-
намически связывать их с предмет-
ными областями, уровнями обра-
зования и компетенциями. Данный 
методический подход позволяет 
автоматизировать компетентнос-
тную выборку ресурсов из любой 
совокупности учебных материалов. 
Кроме того, было установлено, что 
адаптация ресурсов к компетент-
ностному формату активизирует 
пользовательский интерес. В тече-
ние первого месяца эксплуатации 
микромодулей, оптимизированных 
для представления учебных матери-
алов в компетентностном формате, 
общая посещаемость сайтов систе-
мы увеличилась в 4 раза.
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Новый подход к формированию 
образовательных ресурсов 
для подготовки менеджеров 
наноиндустрии
В статье рассматриваются проблемы формирования образовательных ресурсов, в частности, для 
подготовки менеджеров в сфере высоких и нано технологий. Современные высокотехнологичные ком-
пании нуждаются в высококвалифицированных менеджерах способных управлять инновационными 
проектами и доводить эти проекты до коммерциализации. На настоящий момент существуют про-
граммы дополнительного образования, тогда как программы основной профессиональной  подготовки 
специалистов такого уровня отсутствуют. Авторы предлагают новый системный подход к созда-
нию образовательных ресурсов на примере такой программы. Он основан на использовании совре-
менного инструментария интеллект-карт для представления структуры образовательного ресурса. 
Такое представление позволяет четко и наглядно формировать состав образовательного ресурса на 
нескольких уровнях, а также определять, какие  элементы образовательного ресурса отсутствуют, 
пересекаются или являются лишними. 

Ключевые слова: образовательный ресурс, нано-индустрия, интеллект-карты.

NEW APPROACH IN DESIGN OF EDUCATION RESOURCES FOR THE MANAGERS 
IN NANOINDUSTRY

The article deals withe the problems of designing education resources for the future managers in the fi eld of 
high and nano-tech. Modern high-tech companies are in need of highly qualifi ed managers who are capable 
of managing innovation projects and commercialize them. At present there exist extra curricular programmes 
whereas there are no special higher education programmes for specialists of this level. Authors of the article 
offer a new system approach to design education resources based on such a programme. It is based on the us-
age of instruments of the modern smart-cards for presenting the structure of education resources. This kind of 
presentation enables to form the content of education resources clearly and vividly at different levels simulta-
neously as well as determine the elements which either are in demand, or intersect, or are superfl uous. 

Keywords: education resource, nano-industry, smart-cards.

Введение 

Одним из факторов успешного 
развития нанотехнологий в России 
является значительное улучшение 
кадрового обеспечения организа-
ций и предприятий, разрабатываю-
щих и использующих нанотехноло-
гии. Российская экономика особен-
но остро испытывает потребность 
в квалифицированных специалис-
тах, способных управлять иннова-
ционными проектами, а также при-
влекать для их реализации ресурсы 
инвестиционных рынков. Таким 

образом, индустрии необходимы 
специалисты, способные осущест-
влять трансфер технологий в биз-
нес-среду, а также обладающие 
менеджерскими навыками – от 
управления разработками на пред-
приятии до управления маркетин-
говыми исследованиями и продви-
жением инновационной продукции 
на рынок. 

Необходимость в подготовке 
специалистов высокого уровня 
для управления высокотехноло-
гичными предприятиями повлекла 
за собой появление потребности в 

создании специализированных об-
разовательных программ. Стоит от-
метить, что на настоящий момент 
в России практически не представ-
лены программы для подготовки 
управленческих кадров в области 
наноиндустрии. Существуют отде-
льные модули и курсы на разных 
уровнях подготовки (например, 
специальные курсы в МФТИ [26], 
совместная программа Сколково и 
Microsoft [27], и в Intel [28]), но не 
программы, позволяющей студен-
там комплексно получить полный 
спектр необходимых знаний и на-
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выков в области инновационного 
менеджмента и технологического 
предпринимательства. В декабре 
2010 г. наблюдательным советом 
Фонда инфраструктурных и обра-
зовательных программ была ут-
верждена концепция «Поддержки 
перспективных образовательных 
проектов, связанных с развитием 
образовательного контента и сов-
ременных образовательных техно-
логий» [29]. В рамках реализации 
этой задачи в Высшей школе ме-
неджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета 
был сформирован образовательный 
ресурс для программ магистратуры 
по тематике управления инноваци-
ями и коммерциализации техноло-
гий для обеспечения российских 
высокотехнологичных предпри-
ятий (и в первую очередь проект-
ных компаний ОАО «РОСНАНО») 
высококвалифицированными спе-
циалистами. 

Эта программа подготовки ма-
гистров по тематике инновацион-
ного менеджмента и технологичес-
кого предпринимательства имеет 
также международную направлен-
ность (программа реализуется пол-
ностью на английском языке с ши-
роким привлечением иностранных 
преподавателей) и ориентирована 
на подготовку специалистов, спо-
собных генерировать новые техно-
логические идеи и осуществлять 
прикладные разработки с перспек-
тивой их дальнейшей возможной 
коммерциализации. Выпускники 
программы будут работать в сфере 
высоких технологий и им необхо-
димо понимать основы процессов 
коммерциализации таких техно-
логий, включая создание иннова-
ционных компаний и управление 
ими, уметь работать в компаниях со 
значительным интеллектуальным 
капиталом, а также в высокотех-
нологичных компаниях, активно 
осуществляющих инновационные 
разработки, в том числе в наноин-
дустрии. 

Для создания образовательной 
программы были определены не-
обходимые компетенции, которыми 
должны обладать выпускники. С 
этой целью на базе Высшей школы 
менеджмента был организован ряд 
встреч и круглых столов с пред-

ставителями проектных компаний 
ОАО «РОСНАНО» и других веду-
щих высокотехнологичных пред-
приятий. В результате был сформу-
лирован набор требований к буду-
щим менеджерам, а также опреде-
лены основные процессы, пробле-
мы и трудности на пути внедрения 
инновационных предприятий. Для 
создания образовательного ресур-
са был применен метод мозгового 
штурма с использованием инстру-
ментария интеллект-карт.

1. Интеллект-карты 
и визуальное мышление 

Для более наглядного представ-
ления разработанной программы и 
выделения ее элементов в данной 
работе мы воспользуемся инстру-
ментами визуализации, а именно 
интеллект-картами. 

Визуализация всегда считалась 
мощным инструментом познания 
(mind tool), т.е. средством, пред-
назначенным для организации и 
облегчения процесса познания [1]. 
Любые графические модели, от 
карты местности до схемы бизнес-
процесса, являются инструмента-
ми познания, если они помогают 
нам сформулировать и объяснить 
природу и структуру явлений. Ви-
зуальные модели, например графы, 
обладают особенной когнитивной 
силой, существенно проясняя суть 
явлений через дополнительное на-
глядное структурирование инфор-
мации. Поэтому все программные 
графические пакеты, от SmartDraw 
до ARISa, можно использовать как 
инструмент познания [2]. 

В настоящее время в широком 
смысле под визуализацией инфор-
мации понимается использование 
графических представлений абс-
трактных данных и знаний для рас-
ширения познания [3, 4].

Появляются новые технологии 
в области обучения, связанные с 
визуализацией (инфографика, ког-
нитивная графика, виртуальная ре-
альность, компьютерная графика и 
т.д.) [5]. Основная задача всех этих 
образных представлений – сде-
лать сложные, громоздкие и трудно 
понимаемые концепции и процес-
сы более простыми и понятными 
для восприятия и обучения, фак-
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тически – это компрессия (сжатие). 
Так, инфографика, например, пока-
зывает взаимосвязь между едини-
цей информации (не имеет значе-
ния какой), количественным значе-
нием и общим положением данной 
информации в системе. Фактичес-
ки это графическая интерпретация 
информации, данных и знаний, 
позволяющая «сжимать» информа-
цию, освобождая ее от словесного 
«балласта», и взаимосвязывать раз-
личные типы информации, выявляя 
закономерности [Т3].

На практике используются более 
сотни методов визуального струк-
турирования – от традиционных 
диаграмм, «и-или» графов, сетей 
Петри, диаграмм бизнес-процессов 
до модных «стратегических» карт 
(roadmaps), лучевых схем-пауков 
(spiders) и каузальных цепей. Такое 
многообразие обусловлено сущес-
твенными различиями в природе, 
особенностях и свойствах знаний 
различных предметных областей. 
Сегодня любая попытка перечисле-
ния методов визуализации инфор-
мации с целью структурирования 
практически обречена на провал. 
Всегда можно найти новый метод, 
не вошедший в список. Хороший 
аналитик владеет широкой палит-
рой методов, всякий раз подбирая 
наиболее адекватный рассматрива-
емой предметной области. Сущес-
твуют различные классификации 
визуальных методов [2, 6].

Если говорить о применении 
визуальных инструментов в обра-
зовании, то в России такие методы 
только начинают использоваться. 
Основным направлением являет-
ся непосредственно образователь-
ный процесс – применение ме-
тодов визуализации для лучшего 
освоения материала учащимися 
[7, 8]. На более высоком уровне 
для представления образователь-

ных программ эти инструменты 
используются мало или вообще 
не используются. 

Из признанных сегодня визу-
альных концептуальных моделей 
рассмотрим интеллект-карты (и-
карты).

Идея и-карт (mind maps) заклю-
чается в использовании и совме-
щении функций левого и правого 
полушарий для достижения целос-
тного и наглядного представления 
идеи [9]. Хотя автором идеи и-карт 
считается британский психолог 
Тони Бьюзен, в России похожий ме-
тод успешно использовался в педа-
гогике уже в 20-е гг. прошлого века 
(Глаголева, 1926 г.). Фактически 
это переход от последовательного 
(текстового) изложения к сетевому 
(образному) [3]. 

И-карты — один из наиболее 
привлекательных и простых спо-
собов отображения понятийных 
структур. 

И-карты — это иерархические 
диаграммы (рис. 1), используемые 
для представления идей, проектов, 
заданий, которые связаны с цен-
тральным ключевым понятием и 
организованы радиально вокруг 
него. Они применяются, с одной 
стороны, с целью генерирования, 
визуализации, структурирования 
и классификации идей, а с другой, 
для облегчения (ускорения) про-
цесса обучения [10], процесса раз-
решения проблемы или принятия 
решения [11–13], а также при со-
ставлении и написании различных 
документов [3, 14]. 

Благодаря упрощенному и яс-
ному изображению идей в графи-
ческом (радиальном и нелинейном) 
виде и-карты иногда используются 
для активизации «мозгового штур-
ма» при решении организационных 
задач и осуществлении планирова-
ния [3, 15].

2. Алгоритм создания карты 

Создание и-карт можно описать 
следующей последовательностью 
действий [3]:

• объект внимания/изучения 
располагается в центральном узле 
(образе);

• основные темы, связанные с 
объектом изучения, расходятся от 
центрального образа в виде ветвей 
и затем иерархически детализиру-
ются;

• ветви формируют связную 
смысловую структуру. 

Часто элементы и-карт органи-
зуются интуитивно, исходя из важ-
ности понятий, а также система-
тизируются в группы, ответвления 
и области с целью представления 
основных связей между частями 
информации. Разработка такой кар-
ты требует нескольких итераций и 
имеет значительную трудоемкость 
[Там же]. 

Для практической разработки 
и-карт можно воспользоваться та-
кими программными инструмента-
ми, как:

1) свободно распространяемые 
программы: Freemind (самый попу-
лярный простой бесплатный про-
дукт), MindMeister, yEd, Ekpenso, 
Cayra, Xmind, View Your Mind 
(VYM);

2) коммерческие продукты:
• специальный инструмент по-

мощи преподавателям и учителям с 
различными шаблонами визуализа-
ции: Inspiration;

• инструменты групповой раз-
работки и-карт: Comapping;

• инструменты для создания и-
карт для блогов, сайтов и пр: Gliffy, 
The Brain;

• инструменты профессио-
нальной работы: Mind Manager 
(мощный и, наверное, самый по-
пулярный профессиональный инс-

Рис. 1. Пример представления интеллект-карты
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трумент менеджера), MindMapper, 
Map it! (инструмент Т. Бьюзе-
на), MindGenius, ThinkGraph, 
Thoughtex, Visual Mind и др. (бо-
лее 50).

Однако даже самые изощрен-
ные программные инструменты не 
могут помочь в выполнении содер-
жательного анализа предметной 
области и креативного синтеза по-
нятийных структур. Несмотря на 
появление специальной литерату-
ры по составлению и-карт [11, 16], 
научиться этому самостоятельно 
довольно трудно. Другим препятс-
твием внедрения данного подхода 
является отсутствие у преподава-
телей/экспертов привычки и/или 
способности к структурному или 
системному мышлению [3]. 

Рассмотрим пример создания 
и-карты для формирования образо-
вательного ресурса. Центральным 
объектом является тема или назва-
ние ресурса. Далее на первом уров-
не включаются концепты, важные 
для формирования ресурса. 

Первоочередной задачей при 
разработке образовательного ре-
сурса является определение про-
фессиональных компетенций, при-
обретаемых в процессе освоения 
программы, с учетом стандартов 
и требований бизнеса. Основное 
содержание образовательного ре-
сурса – это набор учебно-методи-
ческих комплексов (УМК). Сов-
ременное образование в области 
менеджмента предполагает, поми-
мо классических форм обучения 
в формате лекций, использование 
таких инновационных форм обуче-
ния, как кейс-метод и дистанцион-
ное обучение [17]. Таким образом, 

определяются элементы второго 
уровня и-карты, которые в дальней-
шем также детализируются.

С помощью программного про-
дукта MindJet и-карта может быть 
схематично представлена в форме, 
изображенной на рис. 2, где и-карта 
отражает основные концепты, опи-
сывающие этапы работы, связан-
ные с созданием образовательного 
ресурса. 

Стоит отметить, что некоторые 
специализированные программные 
продукты позволяют не только 
строить графическое представле-
ние объектов, но также хранить в 
карте все необходимые материалы. 
В данном случае и-карта может 
служить базой для составления 
программы мероприятий по под-
готовке нового образовательного 
ресурса. Ее составитель может к 
соответствующим этапам работы 
прикрепить необходимые шабло-
ны документов в помощь будущим 
разработчикам. 

3. Дизайн нового 
образовательного ресурса

Рассмотрим подробнее процесс 
формирования структуры образо-
вательного ресурса и способ ее ви-
зуализации. 

После проведения ряда встреч 
и круглых столов в Высшей школе 
менеджмента, авторами был сфор-
мирован набор профессиональных 
компетенций, планирующихся к 
освоению слушателями новой об-
разовательной программы. На ос-
нове потребностей бизнеса была 
определена структура программы, 
ее элементы. 

Совместно с Фондом инфра-
структурных и образовательных 
программ была предложена содер-
жательная структура образователь-
ной программы магистратуры по 
тематике инновационного менедж-
мента и технологического пред-
принимательства. Эта программа 
имеет модульную организацию и 
включает в себя материалы, на-
правленные на приобретение зна-
ний, умений и компетенций в об-
ласти коммерциализации идей и 
технологий и доведения инноваций 
до рынка, в том числе: управление 
малыми и средними высокотехно-
логичными компаниями. 

В соответствии с этапами реа-
лизации инновационных идей от их 
создания до претворения в жизнь и 
получения экономических выгод, 
было предложено разбить програм-
му на три модуля:

I. Коммерциализация инноваци-
онных идей, технологий и разрабо-
ток,

II. Создание высокотехнологич-
ного предприятия, 
III. Управление высокотехноло-
гичным предприятием.

Каждый из модулей был затем 
разбит на отдельные образователь-
ные курсы.

Модуль программы по тематике 
коммерциализации инновацион-
ных идей, технологий и разрабо-
ток включает следующие учебные 
курсы: 

1) Управление исследованиями 
и разработками (включая органи-
зацию оптимизации и управления 
R&D-проектами; эффективные ре-
шения для тестирования продукта 
и идей; управление интеллектуаль-

Рис. 2. Интеллект-карта формирования образовательного ресурса
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ной собственностью; мониторинг и 
улучшение продукта через инстру-
менты планирования; возможности 
коммерциализации исследований и 
разработок; особенности управле-
ния исследованиями и разработка-
ми в малых и средних инновацион-
ных компаниях); 

2) Управление новым продук-
том (включая процесс создания 
нового продукта; стратегическое 
планирование и внедрение инно-
ваций; прогнозирование продаж и 
финансовый анализ; тестирование 
использования продукта; планиро-
вание и управление запуском про-
дукта, внедрение продукта и тести-
рование на рынке; особенности со-
здания высокотехнологичного про-
дукта; специфика запуска продукта 
на высокотехнологичном рынке); 

3) Маркетинг инновационных 
продуктов (включая анализ рынка 
высокотехнологичных продуктов; 
разработка комплекса маркетинга 
для инновационных продуктов; по-
зиционирование инновационных 
продуктов; разработка продвиже-
ния, системы продаж и стимулиро-
вания сбыта высокотехнологичных 
продуктов).

Второй модуль программы по 
тематике создания высокотехно-
логичного предприятия предпола-
гает освоение следующих учебные 
курсов: 

1) Технологическое предприни-
мательство (включая анализ высо-
котехнологичного рынка; выявле-
ние бизнес-возможностей; созда-
ние инновационного предприятия; 
правовые аспекты ведения бизнеса 

в сфере высоких технологий; про-
цесс и особенности коммерциали-
зации инноваций);

2) Венчурный бизнес (включая 
способы привлечения инвестиций 
в малые и средние высокотехноло-
гичные компании; разработка биз-
нес-планов и финансовых моделей 
инновационных бизнес-проектов; 
подготовка инвестиционной доку-
ментации; презентация инноваци-
онных проектов); 

3) Технологические инновации 
(включая управление технология-
ми и инновациями; стратегическое 
управление технологиями, творчес-
тво и генерация идей; инструменты 
управления технологиями и инно-
вациями; использование реальных 
опционов; предпринимательский 
тип мышления в работе с техноло-
гиями и инновациями).

Третий модуль по тематике уп-
равления высокотехнологичным 
предприятием концетрируется 
вокруг следующих учебных курсов: 

1) Управление малыми и сред-
ними высокотехнологичными ком-
паниями (включая жизненный цикл 
компании; особенности развития 
высокотехнологичных компаний; 
модели роста малых и средних 
высокотехнологичных компаний; 
специфика создания ценности в 
инновационных компаниях; рост 
стоимости как стратегическая цель 
компании);

2) Управление проектами 
(включая основные понятия и оп-
ределения управления проектами; 
организация и процессы управле-
ния проектами; управление содер-

жанием и сроками реализации про-
екта; управление стоимость, качес-
твом, коммуникациями и рисками 
реализации проекта, особенности 
запуска и управления проектами в 
инновационных компаниях); 

3) Управление знаниями (вклю-
чая основные организационные 
процессы, связанные с созданием 
и передачей знания в организации; 
организационная инфраструктура 
в управлении знаниями; практи-
ка управления знаниями в совре-
менной организации; особенности 
формирования знаний в высоко-
технологичных компаниях; специ-
фика хранения и передачи знаний 
в малых и средних инновационных 
компаниях); 

4) Управление интеллектуаль-
ным капиталом (включая понятие 
знания, интеллектуального капи-
тала, нематериальных активов; 
связь между знаниями и созданием 
ценности компании; инструменты 
оценки интеллектуального капитала 
и нематериальных активов; влияние 
управления знаниями на результаты 
деятельности фирмы и процесс со-
здания и присвоения ценности).

Для каждого из модулей обра-
зовательной программы был раз-
работан подробный комплект ме-
тодических материалов, который 
содержит программы курсов, кон-
трольно-измерительные средства 
с описанием способов их исполь-
зования для оценивания знаний и 
компетенций, материалы в помощь 
студентам и преподавателям (ма-
териалы для чтения, в том числе 
хрестоматии, конспекты лекций, 

Рис. 3. Интеллект-карта программы MITIM-NANO
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аннотированные списки литерату-
ры и проч.). 

Построенная и-карта образо-
вательной программы магистрату-
ры по тематике инновационного 
менеджмента и технологического 
предпринимательства (MITIM-
NANO) на рис. 3 отражает ее струк-
туру. Вместо нескольких страниц 
описания содержания элементов 
модулей вся структура может быть 
представлена одной страницей. 

И-карта программы позволяет 
увидеть место каждого из разра-
батываемых курсов в программе в 
целом, а также отражает связь меж-
ду учебными курсами. С помощью 
таких карт авторы-разработчики 
могут легче увидеть возможные пе-
ресечения содержания курсов либо 
же, наоборот, какие-то пробелы, 
что может помочь принять решение 
о включении того или иного курса 
или раздела в программу. 

Далее и-карта может быть де-
тализирована. Так, например, для 
более глубокого понимания слуша-
телями и разработчиками процесса 
освоения программы и приобре-
тения требуемых бизнесом компе-
тенций и навыков, на следующем 
уровне могут быть указаны компе-
тенции, осваиваемые в каждом из 
курсов.

Образовательная программа в 
сфере инновационного менеджмен-

та и технологического предприни-
мательства для уровня магистра-
туры также может получить свое 
развитие. В работе [18] отмечается, 
что эффективная образовательная 
система предполагает, что подго-
товке специалистов должна пред-
шествовать подготовка преподава-
телей. Такие идеи прослеживаются 
и в сфере нанотехнологий: по ини-
циативе Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ ОАО 
«РОСНАНО» в данный момент ве-
дется разработка образовательной 
программы для преподавателей, а 
также отдельные программы для 
менеджеров малых инновационных 
предприятий.

Заключение

Применение интеллект-карт на 
этапе разработки новых образова-
тельных программ позитивно влияет 
на их качество и позволяет привлечь 
к работе несколько авторов, при этом 
существенно увеличив их креатив-
ность и синергетический эффект.

На административном уровне 
интеллект-карты программ поз-
воляют смоделировать структу-
ру образовательной программы с 
учетом существующих ресурсов и 
потребностей рынка максимально 
наглядно. Интеллект-карта поз-
воляет детализировать структу-

ру и выявить, а затем исключить, 
при необходимости, возможные 
пересечения курсов. С помощью 
графического представления про-
грамм возможно также выявить 
узкие места и потребности в новых 
курсах. Разработчикам курсов ста-
новится также понятно их место в 
программе, что позволяет избежать 
повторов и более четко очерчивает 
рамки учебного материала курса. 
Для слушателей же также форми-
руется единая целостная картина 
постижения спектра компетенций 
и навыков, которые они осваивают 
при прохождении программы. 

Особенную роль играет визуали-
зация в дистанционном обучении, 
когда преподаватель находится на 
расстоянии, и часто лишен возмож-
ности оперативного разъяснения 
материала и обратной связи. Тогда 
«картинка» служит вспомогатель-
ным дидактическим каркасом или 
навигатором по материалу курса. 
Часть описанного в статье образова-
тельного ресурса уже переведена в 
дистанционную форму.

Авторы статьи благодарят за 
содействие сотрудников Фонда ин-
фраструктурных и образователь-
ных программ Яблонскене Наталью 
Леонидовну и Любовскую Татьяну 
Евгеньевну, а также д.т.н., профес-
сора Чистякову Тамару Балабековну.
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Система информационного 
взаимодействия вузов, 
работодателей и студентов
Статья посвящена анализу вопросов взаимодействия субъектов системы высшего профессиональ-
ного образования в целях эффективного кадрового обеспечения производств. Предложена модель и 
структура автоматизированной подсистемы информационного взаимодействия, обеспечивающей 
согласование интересов субъектов промышленности, требований ФГОС и программ подготовки вы-
сококвалифицированных технических специалистов.

Ключевые слова: субъекты системы ВПО, цели подготовки специалистов, информационная система 
взаимодействия субъектов, адаптивное управление подготовкой.

THE UNIVERSITIES, EMPLOYERS AND STUDENTS INTERACTION 
AUTOMATED SYSTEM 

The issues of higher education system subjects’ interaction in order to effectively staffi ng industries are consid-
ered in this paper. The model and the structure of the information interaction automated subsystem, providing 
the subjects interests, requirements and the highly qualifi ed technicians training purposes coordination, is 
proposed.

Keywords: the subjects of the higher vocational education system, the specialists training purposes, the 
subjects’ interaction information system, the specialists training adaptive management.

Широкое внедрение инфор-
мационных технологий в системе 
высшего образования существенно 
упрощает организацию учебного 
процесса и его обеспечение. Раз-
витые в настоящее время автома-
тизированные системы организа-
ционного управления процессом 
подготовки в вузах направлены на 
адаптивное формирование содер-
жания образовательных программ, 
например [1, 2], обеспечение рей-
тинговых оценок качества подго-
товки [3, 4] и конкурсное перерас-
пределение студентов или абиту-
риентов с учетом их интересов и 
способностей, например «типовое 
решение для образовательных уч-
реждений, обеспечивающее авто-
матизацию приема». Современная 
система высшего профессиональ-
ного образования (ВПО) предпола-
гает активное привлечение работо-

дателей к формированию целей и 
последующему формированию со-
держания подготовки [5]. Возрос-
шая в современных условиях роль 
информационного взаимодействия 
работодателей, студентов и вузов, 
в целях анализа потребностей рын-

ка труда и планирования актуаль-
ных и востребованных профилей 
подготовки, изменила технологию 
планирования количественных и 
качественных результатов подго-
товки высококвалифицированных 
технических специалистов (рис. 1).

Анализ требований 
рынка труда

А0

Классификатор
реализуемых
ООП

ФГОС Методология 
анализа

Справочные 
формы

Актуальные, 
востребованные 
профили 
подготовки

Кафедры, 
деканаты

ПО

Вакансии

Требования к
выпускникам

Отзывы 
работодателей 
о качестве 
подготовки

Рис. 1. Контекстная диаграмма функциональной модели анализа требований 
рынка труда к системе подготовки кадров в нотации IDEF0

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ №12-08-97035-р_
поволжье_а).
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Сложность структуры произ-
водственной сферы по географи-
ческому, отраслевому, экономичес-
кому и др. признакам определяет 
разнообразие требований работода-
телей к выпускникам каждого уни-
верситета, реализующего подготов-
ку инженеров, и, соответственно, 
большой объем информационных 
потоков. При этом возникает необ-
ходимость совместного, адаптив-
ного управления индивидуальными 
образовательными траекториями, 
учитывающего темпы обновления 
интересов студентов и работодате-
лей [6]. Автоматизация процесса 
взаимодействия сторон позволит 
повысить эффективность сбора, 
обработки, систематизации требо-
ваний работодателей, совершенс-
твовать формы их представления, а 
также создать условия для совмест-
ного управления индивидуальными 
образовательными траекториями в 
общем процессе обучения. Целе-
сообразна модернизация сущест-
вующих систем организационного 

управления процессом подготовки. 
При этом необходимо формирова-
ние моделей и структуры автомати-
зированной системы информаци-
онного взаимодействия субъектов 
ВПО. Цель статьи – представление 
возможных вариантов моделей и 
структуры такой системы.

Совместное управление подго-
товкой специалистов предусматри-
вает непрерывный контроль качес-
тва подготовки каждого студента, 
соответствующее планирование, 
коррекцию индивидуальных целей 
обучения, с учетом потребностей 
работодателей, и последующий 
выбор образовательных траекто-
рий, методов и средств учебной 
деятельности. Основными этапами 
адаптивного управления являются: 

• анализ рынка труда, интере-
сов конкретных работодателей и 
темпов их обновления;

• формирование востребован-
ных профилей подготовки в рамках 
каждой основной образовательной 
программы;

Вакансии, трудоустройство 
(сферы, виды проф. 

деятельности, требования к 
компетенциям, временная и 
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(презентации, 

информационные 
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Информация 
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работодателей
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ресурсов
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Представление 
научных школ ВУЗа и 
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Рис. 2. Упрощенное представление направлений информационного 
взаимодействия субъектов системы ВПО
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• конкурсное распределение 
студентов по вложенным в образо-
вательную программу траекториям 
подготовки с учетом их способнос-
тей и склонностей;

• формирование индивидуаль-
ных программ дополнительного об-
разования студентов, направленных 
на их адаптацию к сфере будущей 
профессиональной деятельности 
на основе привлеченных ресурсов 
предприятий и самих учащихся. 

Учитывая существенное раз-
личие объема, скорости, значи-
мости (для процесса подготовки) 
информационных потоков от рабо-
тодателей к студентам и обратно, 
рационально разделение информа-
ционных систем на соответствую-
щие функциональные подсистемы: 
сбора, обработки информации от 
работодателей, информирования 
работодателей о студентах, а так-
же обеспечения совместной науч-
но-инновационной деятельности 
(рис. 2). Разделение информацион-
ных потоков, в частности, позволя-
ет упростить задачу администриро-
вания прав доступа пользователей. 

Основными задачами автомати-
зированной системы информаци-
онного взаимодействия являются: 
формализованное представление 
интересов субъектов определенной 
предметной области, автоматизация 

их обработки, связанная с приме-
нением передовых информацион-
но-коммуникационных и образова-
тельных технологий, координация 
действий большого количества 
заинтересованных участников на 
основе интеграции разноплановых 
информационных источников, име-
ющих отношение к подготовке и пе-
реподготовке персонала [7]. Важной 
дополнительной задачей является 
организация совместной научно-
инновационной деятельности, ко-
торая позволяет привлечь студента 
к работе в составе научных групп и 
путем применения проектных мето-
дов обучения, подходов «обучения 
через науку», «модульного», «дис-
танционного» образования повы-
сить качество подготовки молодых 
специалистов [8]. В связи с указан-
ными задачами информационного 
обеспечения возникает потребность 
в сетевой информационной системе 
(ИС), обеспечивающей процессы 
сбора, обработки, хранения, систе-
матизации и доставки информации. 
К данной системе предъявляются 
требования:

• открытости системы для лю-
бого заинтересованного социаль-
ного элемента с условием проверки 
предоставляемых сведений;

• возможности автоматическо-
го обзора, анализа, обработки тре-

Рис. 3. Функциональная модель анализа требований рынка труда к системе подготовки кадров в нотации IDEF0
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бований большого числа работода-
телей;

• возможности периодического 
пересмотра, обновления информа-
ции работодателей;

• объективности и прозрачнос-
ти формирования востребованных 
профилей подготовки с учетом ин-
тересов студентов.

Реализация данных требований 
определяет необходимость унифи-
кации сбора информации, автома-
тизации предварительной провер-
ки и группировки вакансий по ряду 
признаков (рис. 3).

Технология информационного 
взаимодействия основана на опыте 
прямого взаимодействия предпри-
ятий-работодателей и вузов (рис. 4). 

Развитие технических средств 
информационного взаимодействия 
способствует формированию мето-
дологии адаптивного управления ин-
дивидуальными образовательными 
траекториями и может определить на-
правления доработки существующих 
АСОУ (рис. 5). При этом возможная 
инфологическая модель АСОУ пред-
ложена на  рис. 6. Описание сущнос-
тей инфологической модели:

1. Справочник экономических 
групп работодателей: индивиду-
альный предприниматель, малый, 

средний бизнес, промышленное 
производство, объединение работо-
дателей, корпорация.

2. Справочник сфер проф. де-
ятельности по отраслям промыш-
ленности: машиностроение, прибо-
ростроение, энергетический комп-
лекс и т.д.

3. Уровни подготовки соиска-
телей – СПО, ВПО: бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспи-
рантура.

4. Статус вакансии – актуальна, 
достоверна.

5. Работодатели. Сущность не-
обходима для хранения информа-
ции о работодателях и классифика-
ции сведений по группам.

6. Группы вакансий – временная 
/ постоянная занятость.

7. Таблица зарплат – сущность 
необходима для хранения инфор-
мации о заявленных вакансиях и ее 
классификации по наиболее акту-
альному критерию.

8. Заявка вакансий – сущность 
необходима для сбора, хранения 
информации о вакансиях, их де-
тальном, текстовом описании, а 
также классификации по выделен-
ным группам.

9. Табличная часть вакансий. 
Сущность создается для хранения 

систематизированного списка ва-
кансий и разбития логической свя-
зи между сущностями «вакансия – 
договор».

10. Тип договора. Сущность опре-
деляет тип документа, заключенного 
между субъектами системы ВПО.

11–15. Сущности: Справочник 
институтов факультетов, Спра-
вочник кафедр вуза, справочник 
образовательных программ вуза, 
Справочник групп студентов, Спи-
сок студентов – предназначены для 
структурированного сбора, хране-
ния и представления соответствую-
щей информации. 

16. Табличная часть профилей 
подготовки создается для хране-
ния списка профилей подготовки 
из перечня реализуемых образова-
тельных программ с привязкой к 
группам студентов и выпускающим 
кафедрам, а также для разбития ло-
гических связей между сущностями 
«профили подготовки – вакансия и 
профили подготовки – договор».

Для субъектов, работающих в 
разных предметных областях, разра-
ботка и внедрение единой системы 
информационного обеспечения свя-
заны с решением задач унификации 
и синхронизации комплекса средств 
взаимодействия. Из-за недостатка 

Рис. 6. Инфологическая модель адаптивной системы организационного управления с применением АСОУ
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средств университет не в состоянии 
заменить сразу всю существующую 
АСОУ. База данных АСОУ, содержа-
щая всю информацию об учебных 
планах, курсах, кафедрах, препода-
вателях и студентах, включая персо-
нальные сведения об учащихся, их 
текущий и семестровый рейтинг, ос-
тается функционировать в прежнем 
виде. В связи с этим новая информа-
ционная система должна работать с 
существующей БД в режиме досту-
па, без обновления. 

Один из возможных подходов 
интеграции разнородных функцио-
нальных подсистем в единую авто-
матизированную систему организа-

ционного управления вузом основан 
на ее реализации как совокупности 
автономных программно-аппарат-
ных комплексов. «Функционирова-
ние всей системы осуществляется 
путем реализации информацион-
ного взаимодействия между под-
системами на основе стандарти-
зированных протоколов информа-
ционного обмена документами в 
рамках вычислительной сети» [9]. 
При этом для реализации системы 
информационного взаимодействия 
субъектов можно применить веб-
технологии, а для решения задачи 
интеграции с автоматизированной 
системой организационного управ-

ления процессом обучения (АСОУ) 
– использование интранет-техноло-
гии с использованием ресурсов ло-
кальной вычислительной сети [10]. 
Применение такого подхода поз-
воляет решить задачу интеграции 
системы сбора информации работо-
дателей с существующими система-
ми контроля и управления учебным 
процессом. При этом структура про-
граммного обеспечения этой инфор-
мационной системы должна предус-
матривать создание модуля приема-
передачи данных из/в АСОУ. 

Анализ структуры современных 
АСОУ с учетом предложенных мо-
делей и методологий информаци-
онного взаимодействия субъектов 
на основе развитых методов разра-
ботки автоматизированных систем 
организационного управления поз-
воляет дополнить ее автоматизиро-
ванными подсистемами (рис. 7) [11]. 

Дополненная структура адап-
тивной АСОУ позволяет выделить 
и предусмотреть программную ре-
ализацию модулей: администратор 
справочников, сбор данных от ра-
ботодателей, прием-передача дан-
ных в АСОУ, а также подсистемы 
защиты информации от несанкци-
онированного доступа.

Таким образом, системный 
анализ предметной области поз-
воляет отметить актуальность и 
возможности создания системы 
информационного взаимодействия 
работодателей, студентов и вузов, 
дополняющих существующие ав-
томатизированные системы орга-
низационного управления процес-
сом подготовки в вузах. При этом 
возможно развитие механизмов 
адаптивного управления индивиду-
альными образовательными траек-
ториями с учетом интересов и тре-
бований субъектов ВПО. 

Рис. 7. Структура адаптивной АСОУ подготовкой высококвалифицированных 
технических специалистов
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Виртуальный методический кабинет
В статье рассмотрены возможности виртуальных методических кабинетов образовательных ор-
ганизаций для поддержки непрерывного повышения квалификации и самообразования сотрудников. 
Предложена структурная модель виртуального методкабинета, приведено сравнение с коллективны-
ми и индивидуальными блогами.

Ключевые слова: непрерывное образование, повышение квалификации, методические кабинеты, сете-
вые образовательные ресурсы. 

VIRTUAL METHODIC OFFICE

The article considers the possibility of virtual methodic offi ces to support continuous professional development 
and self-education. A structural model of a virtual methodic offi ce and the comparisons with collective and 
individual blogs are discussed.

Keywords: continuing education, professional development, virtual methodic offi ces, a network of educational 
resources.

Введение

Быстрый темп обновления зна-
ний – «информационное цунами» – 
требует быстрой профессиональ-
ной абилитации преподавателей и 
учителей к новым условиям обра-
зовательной среды и непрерывного 
повышения квалификации. Законо-
дательно сокращен период между 
очередными актами институцио-
нального повышения квалифика-
ции – с пяти лет до трех. Поскольку 
курсы повышения квалификации 
заканчиваются получением доку-
ментов государственного или ус-
тановленного образовательными 
организациями образца, их можно 
отнести к формальному дискретно-
му образованию. К этому следует 
добавить стажировки преподава-
телей и участие в ежегодных на-
учно-методических конференциях 
университетского, регионально-
го или международного уровней 
(представление статей, тезисов, 
выступление с докладами), если 
они подтверждаются сертификата-
ми образовательных организаций, 
проводящих конференции или ста-
жировки. Реальная непрерывность 
профессионального и личностного 
роста достигается в процессах са-

мообразования, корпоративного и 
неформального образования [1]. По 
мере обретения опыта неформаль-
ного образования, роль дискретных 
курсов институционального по-
вышения квалификации начинает 
снижаться, поскольку доминирую-
щим процессом становится непре-
рывное неформальное образование 
и самообразование. Согласно оцен-
кам ряда исследователей (Джей 
Кросс, Том Грам, Стив Уилер и др.) 
неформальные виды образования 
обеспечивают до 80% личностного 
и профессионального успеха спе-
циалистов различных профессий 
[2]. Нет оснований сомневаться в 
применимости этой закономернос-
ти в отношении профессии педаго-
га. В связи с этим возникает необ-
ходимость в непрерывной инфор-
мационной и методической подде-
ржке неформального образования и 
самообразования преподавателей и 
учителей. 

Кроме того, общая направлен-
ность на повышение конкурентос-
пособности российской системы 
образования ведет к возрастанию 
требований к научно-исследова-
тельской работе профессорско-пре-
подавательского состава универси-
тетов и к их публикационной ак-

тивности. При этом возникает риск 
снижения методического уровня 
преподавательской деятельности в 
процессе смены поколений научно-
педагогических сотрудников вузов. 

Одними из возможных инс-
трументов научно-методической 
поддержки преподавателей и по-
мощи им в абилитации к быстро 
изменяющимся условиям явля-
ются виртуальные методические 
кабинеты. Целью статьи является 
рассмотрение общего назначения, 
условий функционирования и ти-
повой структуры виртуального ме-
тодического кабинета (ВМК) обра-
зовательной организации и/или его 
подразделения.

1. Назначение и условия 
функционирования ВМК

Как правило, ВМК предназна-
чены для создания условий для 
совершенствования профессио-
нального мастерства сотрудников 
образовательных организаций, 
оказания помощи молодым специ-
алистам, для их информирования 
о передовых методах обучения, 
активных и интерактивных техно-
логиях, публикации материалов по 
общим вопросам развития системы 
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образования и положительному 
опыту методической работы, об-
суждения инновационных аспек-
тов образовательной деятельнос-
ти с учетом достижений высшей 
школы и «цифровой» педагогики 
и других аспектов профессиональ-
ной деятельности. Как отмечено в 
[3], ВМК являются важной частью 
информационно-образовательной 
среды школы, вуза, региона. Про-
граммно-технической базой ВМК 
служат сайты образовательных ор-
ганизаций или отдельных кафедр, 
организационно-методической 
основой – функционал блога, ко-
торый характеризуется регулярно 
обновляемым и пополняемым со-
держанием (контентом), его откры-
тостью, возможностью незамедли-
тельной обратной связи (коммен-
тированием содержания страниц). 
Более детальный анализ функций 
ВМК приведен в [4].

Как показал опыт кафедры ин-
женерной педагогики Томского 
политехнического университета, 
для обеспечения непрерывного 
функционирования ВМК [5] необ-
ходим не только администратор, 
отвечающий за программно-тех-
ническое обеспечение ВМК (как 
части информационной образова-
тельной среды образовательной 
организации), но также куратор его 
контента и видеооператор для до-
кументальных съемок интервью с 

преподавателями и фрагментов ре-
альных занятий с использованием 
активных методов обучения. 

Основная деятельность курато-
ра (или коллектива кураторов) кон-
тента ВМК состоит в поиске в гло-
бальной информационно-коммуни-
кационной сети новостей, обзоров, 
журнальных статей, презентацион-
ных и аудиовизуальных материалов 
по вопросам развития образова-
тельных технологий в мире и в на-
шей стране, практики организации 
самостоятельной деятельности сту-
дентов, развития цифровых обра-
зовательных ресурсов и массовых 
открытых дистанционных курсов. 
Несмотря на определенный субъ-
ективизм выбора, куратор контента 
ВМК уменьшает информационную 
перегрузку, с которой сталкива-
ются преподаватели при самосто-
ятельном поиске информации в 
интернете. Его задача дать в одном 
месте – в ВМК – все самое ценное, 
проверенное и актуальное. Прини-
мая за основу работы [6, 7], можно 
представить деятельность куратора 
контента циклом, приведенным на 
рис. 1.

Учитывая быстрое возрастание 
объема информации в интернете, а 
также распределенность образова-
тельных ресурсов в сети, диверси-
фикацию источников информации, 
вариативность средств и путей до-
ступа к ним, ключевым для кура-
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Рис. 1. Цикл деятельности куратора контента 
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тора контента становится этап по-
иска релевантной информации по 
предметной и сопутствующим об-
ластям. Здесь неоценимую помощь 
может оказать сеть личных комму-
никаций с экспертами и ведущими 
преподавателями, имеющими свои 
блоги/сайты в интернете или свои 
страницы в социальных сетях. 

Следующим этапом цикла ста-
новится оценка полученной инфор-
мации, определение областей её 
возможного использования в учеб-
ном процессе и целевой аудитории. 
На этапе использования (транс-
формации) производится деком-
позиция, фильтрация, классифика-
ция и распределение, композиция 
нового знания и встраивание его 
в персональные базы хранения. В 
ряде случаев необходима опытная 
проверка полученных сведений об 
эффективности тех или иных реше-
ний, методик, приемов обучения. 
Фактически на перечисленных эта-
пах реализуется функция самооб-
разования преподавателя (куратора 
блога), без которой невозможна его 
профессиональная деятельность. 
Обучать других – значит вдвой-
не учиться самому. Наконец, на 
главном этапе – распространения 
знаний – организуется экспорт ак-
туализированной информации в 
персональные образовательные се-
тевые ресурсы, в блоги или в ВМК. 

Куратор контента реализует так-
же сотрудничество с преподавателя-
ми университета с целью организа-

ции документальных видеозаписей 
фрагментов аудиторных занятий с 
инновационными элементами (дли-
тельные записи оказались утомитель-
ными при их просмотре). В ряде слу-
чаев оказываются полезными записи 
интервью с преподавателями, рас-
сказывающими о своем творческом 
опыте. В целом содержание кабинета 
должно быть мультимедийным. Как 
правило, на сайтах образовательных 
организаций комментирование кон-
тента не предусматривается, поль-

зователи могут оставлять записи в 
гостевой комнате/книге или на отде-
льном форуме. С целью мотивирова-
ния отклика ВМК [5] содержит так 
называемую стену, на которую мож-
но легко помещать записи-коммента-
рии. Другие разделы ВМК: активные 
и интерактивные технологии, теории 
обучения, новости, обзоры, статьи, 
книги, инфографика, видео, презен-
тации, блоги, вебинары, форумы, со-
веты, за рубежом.

2. Типовая структура ВМК

Исходя из практики организа-
ции ВМК на кафедре инженерной 
педагогики ТПУ, можно предло-
жить более общую модель струк-
туры ВМК, приведенную на рис. 2. 
В данном случае расширение фун-
кционала ВМК состоит в органи-
зации таких разделов, как помощь 
экспертов, приглашений посетить 
открытые занятия или методичес-
кие семинары, проведение обсуж-
дений, организации обратной связи 
с помощью сетевых опросов или 
анкетирования и др. 

В зависимости от обстоятельств 
в конкретном образовательном уч-
реждении или в его подразделении, 
приведенная на рис. 2 структура 
может быть на начальном этапе 

Рис. 2. Возможная структура ВМК

Рис. 3. Главная страница сайта отдела информатизации образования
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создания ВМК редуцирована до 
нескольких основных страниц и в 
последующем восстановлена и раз-
вита далее. Так, ВМК Националь-
ной библиотеки Республики Каре-
лии содержит разделы «профес-
сиональное общение», «професси-
ональные мероприятия», «методи-
ческие мероприятия», «актуальная 
тема», «последние новости» и «об-
новления» [8]. Белгородский инс-
титут развития образования имеет 
набор 12 методических кабине-
тов, ориентированных на учебные 
предметы школы и на профессио-
нальную специализацию. Для рас-
ширения общего информацион-
но-образовательного пространства 
сообщества педагогов Нижегород-
ской области, использующих ИКТ 
в своей деятельности, создан ВМР, 
который, по мнению [9], является 
многоаспектной информационно-
образовательной средой, ориенти-
рованной на создание необходимых 
условий для учителей к самостоя-
тельной познавательной и научно-
поисковой деятельности. Ресурс 
пополняется педагогами школ, по-
лучившими права соавтора. 

Следует отметить, что во мно-
гих случаях роль ВМК играют сай-
ты подразделений университетов, 
занимающихся информатизацией 
образовательного процесса [10]. 
Благодаря портальным технологи-
ям появилась возможность быстро-
го развертывания сайтов различной 
направленности. В частности, так 
создан сайт отдела информатиза-
ции образования ТПУ (рис. 3). На 
сайте имеются такие разделы, как 
новостная лента, медиалекторий с 
записями вебинаров и научно-ме-
тодических конференций, корпо-
ративные ресурсы электронного 
обучения, выход на платформы 
LMS MOODLE и виртуальных 
практикумов. В разделе «Новости 
по Software» публикуются новости 
и ссылки на информационные об-
зоры ведущих разработчиков инже-
нерного программного обеспече-
ния (Autodesk, Ansys, Matlab и т.д.).

В курировании контента прини-
мают участие все сотрудники отде-
ла, поставляя ссылки на актуаль-
ные материалы в образовательной 
информационной среде интернета 

администратору сайта, который 
осуществляет оформление и редак-
тирование сайта.

3. Тенденции развития ВМК

По существу образовательного 
функционала, к виртуальным ме-
тодическим кабинетам неформаль-
ного образования можно отнести 
коллективные и индивидуальные 
блоги в профессионально ориен-
тированных социальных сетях Intel 
Education Galaxy (Образовательная 
галактика Интел), e-LearningPRO 
(Ассоциации e-learning специалис-
тов), Open Class (Открытый класс), 
Сеть творческих учителей и ряда 
других. Общая цель данных сете-
вых ресурсов – самообразование 
в содействии и обмене опытом 
профессиональной деятельности. 
Здесь происходит обмен результа-
тами научно-методической работы, 
ведется дискуссия по широкому 
спектру актуальных вопросов фор-
мального и неформального образо-
вания в нашей стране и за рубежом, 
авторами публикаций являются 
российские, украинские и белорус-
ские работники образовательных 
организаций и корпораций. 

Индивидуальные блоги 
А.А. Андреева, Г.О. Аствацатурова, 
Ю.Н. Белоножкина, К. Бугайчука, 
И.В. Колобородовой, В.Н. Куха-
ренко, В. Наумова, В. Нюренберга, 
С.Л. Тимкина, Е.В. Тихомировой, 
И. Травкина, А.В. Хуторского, 
Ю. Якушевской и многих других 
являются своеобразными нефор-
мальными методическими каби-
нетами, в которых систематизи-
рованы рекомендации экспертов, 
описаны алгоритмы действий по 
освоению техники работы с ресур-
сами, доступными в интернете и 
полезными для учебного процес-
са. Авторы блогов, подобных «Ди-
дактору» Г.О. Аствацатурова [11], 
выполняют важную современную 
роль кураторов контента интерне-
та, дидактические функции кото-
рой – аналитическая и исследова-
тельская, а также компенсаторная, 
сокращающая непроизводительные 
затраты времени и сил других пре-
подавателей и учителей по поиску 
релевантной информации. Блог со-

здан в 2010 г. и содержит более 600 
записей, в его структуре выделены 
разделы медиадидактики, педаго-
гических технологий, проектов, 
рейтинга образовательных про-
грамм, ответов на вопросы читате-
лей, рубрики зарубежного опыта, 
авторской коллекции образователь-
ных ресурсов, статей, текущих дел 
и др.

Заключение

Проведенное рассмотрение 
практически реализованных вари-
антов виртуальных методических 
кабинетов различных образова-
тельных организаций показывает 
их общность в отношении целе-
вой аудитории и содержания ВМК 
как образовательного ресурса, 
направленного на неформальное 
повышение квалификации сете-
выми средствами, документаль-
ными видеозаписями фрагментов 
реальных занятий, интервью с их 
авторами, релевантными видео и 
презентациями, импортирован-
ными с сервисов YouTube, Vimeo, 
SlideShare, SlideBoom и из других 
источников. 

При общности целевой функ-
ции ВМК могут иметь различные 
форматы (структуру, содержание, 
сервисы, оформление, платформы 
и т.д.). Функционирование ВМК 
во многом определяется не техно-
логической базой, а деятельностью 
кураторов контента, их квалифика-
цией и эрудицией в менеджменте 
знаний и в представлении в ВМК 
реальных, практически значимых 
для преподавателей процессов. 

В качестве неформальных ме-
тодических кабинетов можно рас-
сматривать блоги преподавателей, 
учителей, сотрудников отделов раз-
вития персонала ряда учреждений, 
если в них содержатся материалы 
обмена знаниями и опытом про-
фессиональной образовательной 
деятельности. 

В принципе, при успешной ор-
ганизации обратной связи с пре-
подавателями – пользователями 
ВМК он может стать основой для 
создания более широкой професси-
ональной социальной сети сотруд-
ников университета.
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Некоторые подходы к представлению 
действительности для решения задач 
обучения специалистов в современной 
образовательной среде
Рассматриваются особенности современной образовательной среды для подготовки специалистов в 
области авиакосмической робототехники. Выделены требования к обучению современных специалис-
тов. Представлены подходы к описанию предметных областей бортовых интеллектуальных систем. 
Показаны варианты реализации этих подходов в архитектуре интеллектуальной системы, демо-при-
мере системы планирования.
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SOME APPROACHES TO THE REPRESENTATION OF REALITY FOR SOLVING 
PROBLEMS OF SPECIALISTS’ EDUCATION IN MODERN EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT

Article represents the features of modern educational environment for training specialists in the fi eld of aero-
space robotics. Training requirements of modern specialists are pointed. Approaches to the description of the 
subject areas of onboard intelligent systems are demonstrated. Implementation variations of these approaches 
are shown in the architecture of an intelligent system and in the demo example of planning system.
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Petri net, cognitive maps, the formation of education plans.
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Введение

Современный мир ускоряет 
свое развитие во всех сферах че-
ловеческой деятельности. Появ-
ляются новые области знаний в 
науке, развивается промышленное 
производство, разрабатываются и 
используются новые информаци-
онные технологии в области авиа-
ции и космонавтики, автономных 
бортовых систем и т.д. Мир стал 
многограннее, динамичнее и это 
является одной из главных причин 
изменения и постоянного совер-
шенствования образования сов-
ременных специалистов. 25 июня 
2014 года на заседании Совета по 
науке и образованию президент 

России Владимир Путин поручил 
ученым определить потребность 
российских промышленных пред-
приятий в специалистах в сред-
несрочной и долгосрочной перс-
пективе. Президент уверен, что в 
список попадут специальности в 
таких областях, как робототехника, 
биотехнологии, инжиниринг и ди-
зайн, превентивная и персональная 
медицина [2]. Несомненно, важное 
место отводится и авиакосмичес-
кой робототехнике.

Для решения задач современ-
ного образования стали широко 
применяться электронные обучаю-
щие системы на основе передовых 
технологий – интеллектуальные 
обучающие системы (ИОС). Такие 

системы нацелены на диагностику 
поведения обучающегося, форми-
рование на основе его модели ре-
комендаций для исправления вы-
явленных ошибок. При разработке 
первых ИОС использовались пред-
ставляемые знания из предметной 
области. В последнее годы ХХ-го 
столетия стали меняться требова-
ния к образованию – передовые 
страны проводят новую образова-
тельную политику, опирающуюся 
на «инженерный подход», связан-
ный с индивидуализацией процес-
са обучения. Считавшееся неоспо-
римым достоинством институтов 
высшего образования – постоян-
ная, устойчивая структура, мало 
зависящая от внешнего мира, – те-
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перь часто оборачивается недостат-
ком. Жесткая, детерминированная, 
инерционная организация не поз-
воляет своевременно отслеживать 
конъюнктуру рынка и удовлетво-
рять все возрастающие требования 
заказчиков образовательных услуг 
[3]. Все это привело к необходи-
мости привлекать имеющиеся и 
разрабатывать новые подходы в об-
ласти искусственного интеллекта 
(ИИ), выделять новые особенности 
образовательного процесса [1]. Ре-
шению этой задачи посвящены ра-
боты многих специалистов в облас-
ти информационных технологий и 
информатизации образования [3, 4, 
13, 14, 15, 16, 23]. 

В статье рассмотрены особен-
ности современной образователь-
ной среды и требования к обуче-
нию современных специалистов 
для работы в области высоких тех-
нологий. Предложены некоторые 
подходы к представлению действи-
тельности в базах знаний автоном-
ных бортовых систем и реализация 
этих подходов в архитектуре ИОС.

1. Особенности современной 
образовательной среды для 
подготовки специалистов

Динамика развития экономи-
ческой, общественной, политичес-
кой жизни, проблемы техногенно-
го, экологического, климатического 
характера, возросший уровень на-
уки, техники и технологий – все эти 
факторы откладывают свой отпеча-
ток на российскую систему обра-
зования. Традиционная модель об-
разования перестает удовлетворять 
требованиям к подготовке совре-
менного специалиста, способного 
эффективно осваивать предметные 
и метапредметные знания, умения, 
формировать собственную граж-
данскую позицию и критическое 
мышление, образ мира и ценност-
но-смысловые основания личност-
ного выбора.

Другими словами, прежняя 
система образования, многие деся-
тилетия успешно готовившая для 
страны высококвалифицированные 
кадры, сегодня уже в значительной 
мере не способна обеспечить до-

стижение новых образовательных 
результатов в рамках традиционно 
построенного содержания образо-
вания и традиционного образова-
тельного процесса. 

Чтобы добиться образователь-
ных результатов, отвечающих но-
вым запросам общества, нужны 
новые средства и построенные на 
их основе новые технологии обу-
чения. Необходимым потенциалом 
в значительной мере обладают 
средства обучения и технологии 
на основе ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий), 
т.к. именно они смогут обеспечить 
индивидуализацию обучения, адап-
тивность к способностям, возмож-
ностям и интересам обучаемых, 
развитие их самостоятельности и 
творческих способностей, доступ к 
новым источникам учебной инфор-
мации, использование информаци-
онного моделирования изучаемых 
процессов и объектов и т.д. Факти-
чески речь идет о создании новой 
среды обучения на основе средств 
информационных технологий, на-
правленной на самостоятельную 
учебную деятельность, развитие 
творческих способностей и лич-
ности обучаемых.

Образовательная среда, в широ-
ком смысле, включает множество 
компонентов, основными из кото-
рых можно выделить: образова-
тельную среду учебного заведения, 
включающую коллектив препода-
вателей, используемый контент, 
технологии обучения, традиции и 
т.д.; работодателей, формирующих 
требования к специалистам на ос-
нове потребностей производства, 
доступных технологий, решаемых 
в стране задач; страну обучения; 
мотивационные факторы и некото-
рые другие. В сфере образования 
используется понятие информаци-
онно-коммуникационной образова-
тельной среды (ИКОС) под которой 
понимается совокупность субъек-
тов (преподаватель, обучаемые) и 
объектов (содержание, средства 
обучения и учебных коммуника-
ций, прежде всего, на базе ИКТ и 
т.д.) образовательного процесса, 
обеспечивающих эффективную 
реализацию современных образо-
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вательных технологий, ориенти-
рованных на повышение качества 
образовательных результатов и 
выступающих как средство постро-
ения личностно-ориентированной 
педагогической системы. Состав 
и взаимосвязь компонентов ин-
формационно-коммуникационной 
образовательной среды должны 
иметь гибкую структуру и функ-
ционал, адаптирующиеся к особен-
ностям конкретного контента сре-
ды, потребностям и способностям 
обучаемых [4, 5]. 

Данная трактовка позволяет 
сформировать требования к под-
готовке специалистов и это будет 
сделано ниже. Для выявления фак-
торов, условий, происходящих пе-
ремен, оказывающих влияние на 
подготовку современных специа-
листов, необходимо рассматривать 
образовательную среду в широком 
смысле этого понятия. Это обуслов-
лено взаимозависимостью всех сто-
рон жизни современного человека.

Следует отметить, что в боль-
ших организациях, корпорациях 
накапливаются большие объемы 
информации. Например, в произ-
водственной деятельности этот рост 
обусловлен увеличением объемов, 
усложнением выпускаемой продук-
ции, используемых материалов, тех-
нологического оборудования, рас-
ширением внешних и внутренних 
связей экономических объектов и 
т.д. В области коммерции рост объ-
емов обрабатываемой информации 
связан с возрастанием конкуренции 
и проникновением на российский 
рынок иностранных поставщиков. 
Для решения проблемы больших 
объемов информации, в конце про-
шлого столетия, возник термин «уп-
равление знаниями», под которым 
понимается совокупность взаимо-
связанных процессов, обеспечива-
ющих создание, распространение, 
обработку и использование имею-
щихся сведений на всех этапах жиз-
ненного цикла организации. В на-
стоящее время процесс управления 
знаниями внедряется в большинстве 
крупных организаций.

Подводя итог рассмотрению 
особенностей развития современ-
ного мира, следует подчеркнуть 

огромную роль информационных 
технологий, которую они играют 
во всех сферах современной жизни. 
В экономике их применение дает 
положительный экономический 
эффект и положительный произ-
водственный результат. В развитых 
странах идет переход к экономике 
знаний.

2. Требования к подготовке 
современных специалистов

Как и во многих областях сов-
ременного общества, в системе вы-
сшего образования происходят глу-
бокие преобразования, обусловлен-
ные рядом факторов экономическо-
го, технического, политического и 
духовного характера. Так переход к 
экономике знаний характеризуется 
не только ростом инвестиций в вы-
сокие технологии, но и изменением 
требований к современному спе-
циалисту. Стремительное развитие 
технологий и интенсификация ин-
формационного потока приведет 
к тому, что выпускник школы или 
вуза 2012 года уже в 2025 году бу-
дет использовать такие технологии, 
которые сегодня еще даже не изоб-
ретены, и для таких целей, которые 
еще не известны нашим современ-
никам [12].

К числу важнейших факторов, 
определяющих новые требования 
к результатам образования, отнесе-
ны динамичное развитие экономи-
ки, рост конкуренции, сокращение 
сферы неквалифицированного и 
малоквалифицированного труда, 
глубокие структурные изменения 
в сфере занятости, определяющие 
потребность в повышении своей 
квалификации и переподготовке 
работников, росте их профессио-
нальной мобильности. 

Эти новые требования обуслов-
ливают изменение представлений 
о сущности готовности человека 
к выполнению профессиональных 
функций и социальных ролей. С 
точки зрения высшего професси-
онального образования изменение 
готовности к профессиональной 
деятельности – это прежде всего: 

• Готовность и умение непре-
рывно учиться; «Умение учиться» 

выступает одним из главных ус-
ловий повышения эффективности 
освоения новых знаний, умений и 
формирования компетенций, обра-
за мира и характера специалиста. 

• Коммуникативные способ-
ности (сотрудничество, построение 
диалога, защита перед информа-
ционной манипуляцией, умение 
разрешения конфликтных ситуа-
ций, признание свободы и отли-
чия других людей, толерантность). 
Это одно из важных требований в 
современном многонациональном, 
многоукладном мире. 

• Способность к логическому, 
аналитическому, критическому и 
конструктивному мышлению, при-
нятию ответственных решений; 
активное участие в инновационной 
деятельности.

• Способность к овладению но-
выми технологиями деятельности 
в своей профессиональной сфере, 
значительное увеличение уровня 
самостоятельной деятельности и 
готовности к принятию решений.

• Овладение информационны-
ми и коммуникационными техно-
логиями вообще и в своей профес-
сиональной сфере в частности. 

• Физическая подготовка и 
психическая выдержка, здоровье, 
гармонизация с окружающим ми-
ром. Данное требование позволит 
избежать и решать проблемы гума-
нитарного и экологического харак-
тера.

Быстрое изменение содержания 
и характера профессиональной де-
ятельности, связанное с внедрени-
ем новых технологий требует ино-
го уровня квалификации, основы 
которой закладываются в общем и 
профессиональном образовании. 
Знания, умения, способности, ко-
торые до недавнего времени тра-
диционно считались основой той 
или иной профессии, сейчас уже 
не могут обеспечить готовность к 
эффективной профессиональной 
деятельности. Можно сказать, что 
компетентностный подход являет-
ся следствием новой экономики и 
«нового подхода к человеческим 
ресурсам».

Указанные требования [12] к 
современным специалистам, фор-



Образовательная среда

42 Открытое образование 4/2014

мируют векторы обновления вы-
сшего профессионального образо-
вания, средства и способы дости-
жения новых целей:

• повышение качества высше-
го образования за счёт перехода 
на уровневую систему и введения 
ФГОС ВПО; 

• «конвертируемость» полу-
ченного образования, т.е. его мо-
бильность и адаптивность к новым 
требованиям, ориентация на подго-
товку специалистов «завтрашнего» 
дня, готовых работать в условиях 
инновационной экономики (рынок 
труда нуждается в специалистах, 
обладающих междисциплинарны-
ми знаниями, умеющих быстро 
перепрофилироваться, принимать 
эффективные и оправданные реше-
ния в динамично меняющихся ус-
ловиях, работать в поликультурных 
средах и т.д.);

• повышение фундаменталь-
ности и целостности высшего 
профессионального образования в 
условиях постоянного роста уров-
ня наукоемкости технологий совре-
менного производства, его автома-
тизации и т.д.;

• открытость системы образо-
вания для личности, государства 
и общества; 

• развитие современной систе-
мы непрерывного профессиональ-
ного образования, увеличение доли 
самостоятельной работы студентов 
для получения запланированных 
результатов; 

• смена идеологии образования 
от передачи «готовых знаний» к де-
ятельностной идеологии форми-
рования компетенций, направлен-
ность образования на становление 
общекультурных ценностей и ком-
петенций; 

• ориентация образования на 
создание максимально благоприят-
ных условий для саморазвития, са-
моопределения обучающихся, пос-
троения собственной индивидуаль-
ной образовательной траектории; 

• переход от преимущественно 
пассивных информационных форм 
к активным формам и методам обу-
чения, способствующих развитию 
творческих и проектных способ-
ностей обучаемых; 

• внедрение новых образова-
тельных технологий, аккумулиру-
ющих психолого-педагогические 
знания о закономерностях учебной 
деятельности и возможностях сов-
ременных IT-технологий; 

• изменение роли вузовского 
преподавателя (он в большей сте-
пени консультант, помощник, тью-
тор). 

Современный специалист дол-
жен готовиться к труду с учетом 
особенностей, накладываемых 
всеми сферами современной жиз-
ни. Требования, предъявляемые 
современным обществом к ин-
формационной компетентности 
специалиста, постоянно растут. 
Информационная компетентность, 
как компонент профессиональной 
компетентности специалиста, мо-
жет быть сформирована через не-
прерывность, преемственность ис-
пользования умений работы в ин-
формационно-коммуникационной 
образовательной среде при изуче-
нии всех дисциплин. 

Особое значение имеет спо-
собность будущих специалистов 
самостоятельно получать профес-
сионально-значимую информацию 
об изучаемых объектах из различ-
ных информационных источников 
и использовать ее для решения 
разного рода проблем. Реализация 
этой задачи требует сформиро-
ванности специфических умений 
и навыков системного подхода к 
поисковой деятельности в сфе-
ре аппаратных и программных 
средств информатики. Это во мно-
гом способствует формированию 
информационного мировоззрения, 
развитию системного мышления, 
ориентации в массе программных 
средств и выборе конфигурации 
компьютера, необходимого для ре-
шения своих задач. Одним из важ-
ных путей решения современных 
задач является использование ин-
формационных технологий, обес-
печивающих почти мгновенное 
подключение к любым электрон-
ным информационным массивам, 
поступающим из международных, 
национальных и региональных ин-
формационных систем и исполь-
зование их в интересах успешного 

решения задач. Для правильного 
формирования, использования, 
передачи технологий необходимо 
их корректное описание с исполь-
зованием соответствующих язы-
ков. Язык описания технологий – 
это одно из средств изображения 
интеллектуальной сущности техно-
логии для ее анализа, сохранения 
и представления для имуществен-
ной принадлежности автора. Кроме 
описания технологий необходимо 
представление знаний из многих 
областей для успешного решения 
задач в авиакосмической технике 
и других перспективных направ-
лениях. Вопросы представления 
знаний являются важными и для 
эффективного использования элек-
тронных систем обучения, среди 
которых наиболее востребован-
ными являются интеллектуальные 
обучающие системы (ИОС). 

3. Некоторые подходы 
к представлению 
действительности

В существующих ИОС пре-
обладают методы представления 
знаний, ориентированные на ал-
горитмический подход к решению 
задач обучения. В работе [17] в 
ИОС используется интегрирован-
ный подход к представлению зна-
ний, в основе которого находятся 
логическая и сетевая парадигмы 
представления знаний. Данный 
подход позволяет рассматривать 
понятие как класс всех объектов, 
обладающих одинаковым набором 
признаков [7, 20]. В качестве таких 
объектов могут выступать более 
узкие понятия (подклассы), либо 
единичные объекты – экземпляры. 
В рассматриваемых ИОС [17,18,20] 
все объекты класса равноправны, 
т.е. любой объект класса в равной 
мере может служить его предста-
вителем (примером). Иерархия по-
нятий строится от элементарных 
объектов (экземпляров) к классам, 
которые в свою очередь являют-
ся объектами мегаклассов. В ИОС 
понятия любой степени общности 
имеют одну и ту же структуру (дре-
вовидную), как в таксономиях [7] – 
за исключением элементарных 
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объектов, которые, в силу своей 
простоты, структуры не имеют. В 
ИОС понятия не зависят от осо-
бенностей обучаемого: его нейро-
физиологии, особенностей воспри-
ятия, формирования мысленных 
образов, духовных ценностей. Все 
это упрощает подходы к обучению, 
структуризацию знаний об учеб-
ных объектах и позволяет решать 
широкий круг задач с использова-
нием формальных, алгоритмичес-
ких процедур.

Современная образовательная 
среда является не только быстроме-
няющейся, но и выдвигает новые 
требования к организации реше-
ния задач управления обучением. 
В число таких задач все чаще ста-
ли попадать задачи, требующие 
использования таких человечес-
ких механизмов как творчество, 
быстрое решение, распознавание 
новых ситуаций. Реализация этих 
механизмов возможна в рамках 
когнитивного подхода, особеннос-
тью которого, в рамках интеллек-
туальных обучающих систем, яв-
ляется решение традиционных для 
искусственного интеллекта про-
блем методами, учитывающими 
когнитивные аспекты, в которые 
включаются процессы воспри-
ятия, мышления, познания, объяс-
нения и понимания. Когнитивный 
подход в области искусственного 
интеллекта акцентирует внима-
ние на процессах представления 
знаний, их хранения, обработки, 
интерпретации и производстве но-
вых знаний. Такой подход к подде-
ржке принятия решений ориенти-
рован на то, чтобы активизировать 
мыслительные процессы субъекта 
и помочь ему зафиксировать свое 
представление проблемной облас-
ти в виде формальной, субъектив-
ной модели. 

В современных областях об-
разования для принятия решений 
в условиях дефицита точной ко-
личественной информации ана-
литики, эксперты и специалисты 
вынуждены опираться на собствен-
ный опыт и интуицию, формируя 
субъективную модель ситуации, 
основанную на экспертных оцен-
ках. Для решения задач анализа и 

поддержки принятия решений в ка-
честве такой модели часто исполь-
зуется методология моделирования 
когнитивных карт. Впервые термин 
«когнитивная карта» появился в ра-
боте выдающегося американского 
психолога, представителя необихе-
виоризма Э.Толмена «Когнитивные 
карты у крыс и человека» (1948) и 
определял модель для ориентации 
в пространстве [23]. Спустя почти 
30 лет Р. Аксельрод [22] стал ис-
пользовать этот термин для модели 
представления знаний экспертов о 
плохо определенных динамичес-
ких ситуациях. С помощью когни-
тивных карт могут решаться задачи 
структуризации плохо определен-
ной предметной области, получе-
ние качественных прогнозов разви-
тия ситуации, выработка рекомен-
даций по управлению ситуацией.

В качестве модели представ-
ления знаний эксперта, когни-
тивная карта представляет собой 
однородную семантическую сеть, 
в которой множество факторов 
(сущностей) связаны причинно-
следственными отношениями двух 
типов: положительная и отрица-
тельная связи. Положительная 
связь между факторами означает, 
что увеличение фактора причины 
приводит к увеличению фактора 
следствия, а при отрицательной 
связи – увеличение фактора при-
чины уменьшает значение фактора 
следствия [8,9]. Когнитивная карта 
представляется ориентированным 
графом и имеет вид:

G = <U,R>,

где 
U = {u1,u2,…,un} – множество концептов; 
R – нечеткое причинно-следственное 
отношение на множестве U.

Строится когнитивная карта с 
привлечением экспертов и вклю-
чает два этапа. На первом этапе 
экспертами выделяются множество 
концептов (факторов) ситуаций (U) 
и причинно-следственные отноше-
ния (R) для построения когнитив-
ной карты. В ходе второго этапа 
осуществляется параметризация 
когнитивной карты, которая заклю-
чается в экспертном определении 
шкал силы причинно-следствен-

ных связей между факторами и 
шкал значений факторов.

В зависимости от типа когни-
тивной карты [8,9] используются 
различные способы измерения, 
отличающиеся точностью эксперт-
ного измерения характеристик ког-
нитивной карты, и различные ин-
терпретации весов дуг и значений 
факторов когнитивной карты. 

В качестве основных спосо-
бов измерения значений факторов 
и силы связей рассматриваются 
[8,9]: знаковое, количественное, ка-
чественное и нечеткое измерения. 
В зависимости от используемо-
го способа измерения выделяют-
ся следующие виды когнитивных 
карт: знаковые, количественные, 
качественные и нечеткие когнитив-
ные карты.

Для весов дуг и значений факто-
ров ситуации в когнитивных картах 
используются две следующие ин-
терпретации: вес на дуге характе-
ризует степень неопределенности 
существования причинно-следс-
твенного отношения между факто-
рами, и вес на дуге характеризует 
коэффициент передачи. В соответс-
твии с этими признаками можно 
выделить два класса когнитивных 
карт: детерминированные и неде-
терминированные. При этом, для 
каждого класса, определяются сле-
дующие виды когнитивных карт: 
знаковые, количественные, качес-
твенные и нечеткие когнитивные 
карты.

С использованием когнитивных 
карт, на основе методов их анализа, 
возможно решение многих задач. 
Следует отметить, что для анализа 
каждого вида когнитивной карты 
используются свои методы анали-
за. В целом, для анализа когнитив-
ных карт и поддержки принятия 
решений применяются следующие: 
анализ влияний, анализ динами-
ки изменения состояния (прогноз 
развития ситуации); анализ устой-
чивости; сценарный анализ; поиск 
управляющих воздействий; под-
держка объяснений; оценивание и 
интерпретация прогнозов развития 
ситуации [9]. 

При создании больших баз зна-
ний могут возникать ошибки при 
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описании действительности. Для 
снижения вероятности ошибок в 
описании предметной области це-
лесообразно использовать вспомо-
гательные инструменты, как для 
создания новых описаний элемен-
тов действительности, так и для 
анализа существующих. Методом 
моделирования ситуаций, предмет-
ных областей, в рамках когнитив-
ного подхода, являются сети Петри. 
Они предназначены для моделиро-
вания систем, состоящих из мно-
жества взаимодействующих друг с 
другом компонент. В качестве ком-
понент могут рассматриваться вер-
шины-сущности предметной об-
ласти. В одном из подходов к про-
ектированию и анализу различных 
систем, сети Петри используются, 
как вспомогательный инструмент 
анализа существующих систем (баз 
знаний).

При создании нового описания 
предметной области используется 
другой подход, при котором пред-
полагается построение модели 
предметной области сразу в виде 
сети Петри, а затем сеть Петри 
преобразуется в описание предмет-
ной области, например, в формате 
интегрированного метода пред-
ставления знаний [19]. Сеть Петри, 
моделирующая фрагмент описания 
предметной области, представлена 
на рис. 1. Построенная сеть Петри 
теперь может использоваться для 
анализа моделируемого фрагмента 
проблемной области, в данном слу-
чае – множества учебных объектов 
для формирования фрагмента ком-
петенции [17]. 

Модель сети Петри является 
асинхронной и служит для отобра-
жения и анализа причинно-следс-
твенных связей в системе. Для при-
вязки к определенным моментам 
времени тех или иных переходов в 
синхронных системах используют-
ся события. Переходы из состояния 
в состояния считаются «мгновен-
ными». Сеть Петри [6,11] имеет 
четыре базовых элемента: позиции, 
переходы, дуги и метки (фишки). 
Например, для моделирования 
блок-схемы алгоритма решения за-
дачи сетью Петри узлы блок-схемы 
представляются переходами сети 

Петри, а дуги блок-схемы – пози-
циями сети Петри. 

Основными подходами к ана-
лизу сетей Петри являются мето-
ды, основанные на использовании 
дерева достижимости, подход, 
основанный на матричном пред-
ставлении сетей Петри, решении 
матричных уравнений и методах 
преобразования сетей. На основе 
дерева достижимости могут вы-
полняться: анализ безопасности 
и ограниченности, анализ сохра-
нения, покрываемости, живости. 
Другой подход, к использованию 
сетей Петри, заключается в пред-
ставлении элементов действитель-
ности в виде сети Петри, иссле-
довании полученной сети Петри 
на наличие ошибок и в последую-
щем преобразовании сети Петри в 
описание проблемной области на 
основе интегрированного подхода 
к представлению знаний. Основ-
ными методами анализа свойств 
достижимости являются: постро-
ение дерева достижимости; метод 
матричных уравнений [6,11,17]. На 
основе подходов к формированию, 
использованию и анализу знаний 
о предметной области можно из-
бежать многих ошибок в описании 
предметной области.

В рамках когнитивного подхода 
к представлению действительности 
перспективным, по мнению автора, 
является использование моделей 
сущностей проблемной области. В 
этом случае модель может отобра-
зить все необходимые особенности 

сущности и ее можно использовать 
для интеграции с когнитивными 
картами, сетями Петри и некоторы-
ми другими методами представле-
ния знаний.

Для описания моделей сущнос-
тей используется интегрирован-
ный метод представления знаний 
[16,17] в котором система понятий, 
ситуаций представляется в виде 
многоуровневой, сложноорганизо-
ванной сети. Вершины такой сети 
могут быть понятиями, описания-
ми ситуаций, действиями (процес-
сами), отношениями – сущностями, 
а дуги – это сформированные связи 
между вершинами-сущностями. 
Для представления такой структу-
ры в базе знаний, в качестве единиц 
знаний, используется описание мо-
дели сущности, которое включает: 

– имя сущности; 
– список имен сущностей ниж-

него уровня, определяющих рас-
сматриваемую сущность;

– список имен сущностей вер-
хнего уровня, определяемых рас-
сматриваемой сущностью;

– список имен сущностей-ассо-
циаций;

– список имен сущностей-связей
Для отражения процессов взаи-

модействия сущностей в их описа-
ния добавляются такие элементы 
как:

– предусловия, описывающие 
условия для активизации рассмат-
риваемой сущности через призна-
ки активизации вершин-сущностей 
нижнего уровня;

Рис. 1. Сеть Петри, моделирующая множество учебных объектов
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– постусловия, обеспечиваю-
щие контроль наличия активности 
сущности по состоянию признака 
активизации рассматриваемой вер-
шины-сущности.

В итоге, при интегрированном 
подходе к представлению знаний, 
предметная область задается мно-
жеством вершин-сущностей и свя-
зей между ними. Каждая вершина-
сущность описывается следующи-
ми атрибутами:

– имя,
– предусловия,
– постусловия,
– имена вершин-сущностей 

нижнего уровня,
– имена вершин-сущностей 

верхнего уровня,
– имена вершин-сущностей ас-

социаций,
– имена вершин-сущностей 

сложных связей,
– представления о ситуациях, 

активизирующих вершину.
Начальные этапы создания 

ИОС, связанные с полными и точ-
ными описаниями преподаваемой 
области, являются решающими для 
эффективной работы разрабаты-
ваемой ИОС. Необходимо решать 
задачи, связанные с обеспечени-
ем полноты и точности описаний 
учебных объектов, их представле-
ний в базе знаний. Отдельно следу-
ет выделить такую важную задачу, 
как структурирование вербального 
описания преподаваемой области в 
виде множества учебных объектов. 
Структуризация предметной об-
ласти должна ориентироваться на 
выбранные способы представления 

знаний. В статье рассматривается 
интегрированный подход к пред-
ставлению знаний [13,16,20], в ос-
нове которого заложены семанти-
ческое и продукционное представ-
ления сущностей реального мира. 
Структура представления сущнос-
ти показана на рис. 2.

При формировании знаний об 
учебных объектах могут использо-
ваться различные источники зна-
ний, что требует одинаковой ин-
терпретации формируемых знаний, 
не зависящей от специфики источ-
ника знаний, и используемых ме-
тодов представления знаний. Для 
решения такой задачи необходимо 
использовать эталонные понятия, 
представляемые вершинами сети 
описания предметной области. Ра-
зумно использовать эталоны для 
элементарных (базовых) понятий, 
которые позволяют представить 

любое понятие, сформированное 
и используемое информационной 
системой в ходе своего функци-
онирования. Тогда понятие, пос-
тупающее из источника с другим 
форматом представления знаний, 
будет преобразовано к эталонному 
базису и комплексировано с сущес-
твующими знаниями за счет приме-
нения определенных операций над 
знаниями. 

 4. Структура ИОС для 
работы в современной 
образовательной среде

Разработка новых методов 
представления знаний, развитие 
программных и аппаратных сис-
тем, возможности их внедрения 
во все сферы деятельности об-
щества требуют использования 
современных подходов к образо-
вательной деятельности, приме-
нения новых технологий. Следу-
ет отметить, что использование 
учебных объектов, репозиториев 
для их хранения, метаданных 
(знаний) об учебных объектах для 
эффективного их применения, 
делают естественным повсемест-
ное внедрение интеллектуальных 
технологий. Результатом исполь-
зования интеллектуальных техно-
логий стало появление и развитие 
интеллектуальных обучающих 
систем для индивидуального обу-
чения (формирования компетен-
ций) специалистов.

Рис. 2. Структура представления вершины-сущности действительности

Рис. 3. Структура ИОС для работы в современной образовательной среде 
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Одной из признанных специ-
алистами концепций построения 
ИОС является ее архитектура на 
основе агентно-ориентирован-
ного подхода, с использованием 
персональной среды обучения и 
формированием индивидуальных 
траекторий обучения. Обязатель-
ным является наличие в системе 
возможности оценки компетен-
ций обучающихся, как в процессе 
обучения, так и после завершения 
этапа обучения. Следует отметить 
появление и использование в прак-
тических приложениях элемен-
тов когнитивного моделирования. 
Поэтому актуальным является 
рассмотрение возможности ис-
пользования в ИОС подсистемы 
формирования и анализа динами-
ки процесса обучения на основе 
когнитивных карт

Работы последних лет в области 
создания и использования ИОС по-
казали необходимость расширения 
ее функциональности. В первую 
очередь это связано с процессами 
создания баз знаний для различных 
предметных областей и необхо-
димостью проверки корректности 
этих баз знаний (валидности). Воз-
ник вопрос в отношении сохранения 
опыта работы ИОС при решении 
различных задач. Одним из реше-
ний стало накопление примеров раз-
личных ситуаций и использование 
накопленных примеров (обучающей 
выборки) для машинного обучения. 
Сложность современных образова-
тельных процессов, необходимость 
принятия решений для их организа-
ции и реализации в слабоструктури-
рованных динамических ситуациях, 
когда законы и закономерности опи-
сываются качественно, потребова-
ли новых подходов к организации 
ИОС. Одним из таких подходов 
является применение технологий 
когнитивных карт. Все это привело 
к использованию новой концепту-
альной модели интеллектуальной 
обучающей системы, которая вклю-
чает подсистемы для накопления 
опыта и обучения ИОС, валидации 
баз знаний на основе использования 
сетей Петри; формирования и ана-
лиза динамики процесса обучения 
на основе когнитивных карт (рис. 3).

В состав предлагаемой системы 
формирования компетентности спе-
циалистов входят: интерфейс обуча-
емого; персональная среда обучае-
мого; репозиторий учебных объек-
тов; база знаний об учебных объек-
тах; подсистема формирования ин-
дивидуальных программ обучения; 
подсистема реализации индивиду-
альных программ (траекторий) обу-
чения; блок оценки результатов изу-
чения; подсистема формирования 
примеров для обучения ИОС; под-
система обучения ИОС; подсистема 
проверки корректности (валидации) 
базы знаний ИОС; подсистема фор-
мирования и анализа моделей дина-
мики процесса обучения на основе 
когнитивных карт.

5. Демо-пример 
формирования 
индивидуальной траектории 
подготовки специалистов

При разработке ИОС для ин-
дивидуальной подготовки специ-
алистов необходимо использовать 
и описывать сведения из многих 
предметных областей. С этой це-
лью применяются различные язы-
ки программирования и структуры 

представления данных и знаний. 
Так для описания метаданных об 
учебных объектах (УО) был ис-
пользован язык YAML, который 
является языком сериализации дан-
ных в человекочитаемом формате. 
Он вобрал в себя концепции языков 
программирования, таких как Си, 
Perl и Python, а так же идеи языка 
разметки XML и формата электрон-
ных писем [21]. Язык YAML был 
специально разработан для прямо-
го отображения наиболее широко 
распространенных типов данных 
в языках программирования, таких 
как списки, ассоциативные масси-
вы и значения. Использование ха-
рактерных отступов в YAML осо-
бенно практично для задач, когда 
язык разметки будет использовать-
ся для просмотра и редактирования 
пользователем, например в конфи-
гурационных файлах, описании 
метаданных документов и других 
структурированных данных с изме-
няемым форматом.

Метаданные в описании учеб-
ного объекта должны включать сле-
дующие атрибуты:

• Имя учебного объекта,
• Перечисление целевых ком-

петенций,

substances:
 - name: <Имя Учебного Объекта 1>
   psus:
     <Постусловние/Целевая компетенция1>: <Значение>
   prus:
     <Предусловие/Требуемая компетенция1>: <Значение>
     <Предусловие/Требуемая компетенция2>: <Значение>
 - name: <Имя Учебного Объекта 2>
   psus:
     <Постусловние/Целевая компетенция2>: <Значение>
   prus:
     <Предусловие/Требуемая компетенция3>: <Значение>
     <Предусловие/Требуемая компетенция4>: <Значение>

substances:
 - name: "Обучение методам представление знаний"
   psus:
     "Знание методов представления знаний": 1
   prus:
     "Знание продукционных моделей": 1
     "Знание семантических сетей": 1
 - name: "Обучение продукционным моделям"
   psus:
     "Знание продукционных моделей": 1
   prus:
 - name: "Обучение семантическим сетям"
   psus:
     "Знание семантических сетей": 1
   prus:

Рис. 5. Метаданные УО «Обучение методам представления знаний» в YAML

Рис. 4. Структура метаданных УО в YAML
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Рис.6. Страница для подготовки и начала планирования

Рис. 7. Окно интерфейса, отображающее сформированные множества 
индивидуальных траекторий обучения

Рис. 8. Пример индивидуальной траектории обучения

• Перечисление требуемых 
компетенций.

• Кроме этих атрибутов мета-
данные об учебном объекте могут 
дополнительно содержать следую-
щие поля:

• Перечисление включенных УО,
• Перечисление включающих УО,
• Перечисление имен УО связей,
• Перечисление имен УО ассо-

циаций,
• Ресурсы (время, стоимость и 

прочее).
В формате YAML обязательные 

поля метаданных УО записывают-
ся, как показано на рис. 4.

На рис. 5 показан пример мета-
данных описания УО для обучения 
методам представления знаний.

Для реализации прототипа ин-
теллектуальной системы, формиру-
ющей индивидуальные траектории 
обучения специалистов, выбрана 
среда разработки Eclipse [10]. Это 
связано с тем, что она является по-
пулярной и наиболее функциональ-
ной среди свободно распространяе-
мых сред разработки. Данная среда 
является модульной платформой 
при создании программного обес-
печения для множества языков 
программирования, включая Java, 
Python, Си++ и др.

Для запуска интеллектуальной 
системы формирования индиви-
дуальной траектории обучения 
пользователь осуществляет авто-
ризацию и регистрацию. В главном 
окне интеллектуальной системы 
имеются вкладки для перехода на 
соответствующие страницы: «Глав-
ная», «База знаний», «Текущие 
значения», «Профиль», «Сменить 
пароль», «Выход». 

Главная. Данная страница вклю-
чает три области. В этом окне пред-
ставлены элементы для задания ис-
ходных данных. Главное окно ИС 
для формирования компетенции 
обучающегося включает:

– Область меню со ссылками 
на основные разделы приложения в 
заголовке страницы;

– Рабочую область планирова-
ния для задания требуемой компе-
тенции в средней части страницы;

– Область вывода результатов 
планирования – траектории обуче-

ния в нижней части страницы (ос-
тается пустой до выполнения пла-
нирования).

База знаний. На этой странице 
имеется ряд ссылок, каждая из кото-
рых представляет собой имя учебно-
го объекта (УО). Используя имя лю-
бого учебного объекта, пользователь 
может осуществлять ряд действий:

– Просмотр содержимого мета-
данных о выбранном УО, загру-
женном из внешнего источника;

– Просмотр и редактирование 
содержимого УО, находящегося в 
репозитории, организованного на 
базе Вики; 

– Верификацию метаданных 
об УО. Под верификацией в дан-
ном случае понимается (опреде-

ление и ссылка из Вики) В данном 
случае, это проверка предусловий, 
постусловия и ресурсов из мета-
данных об УО.

Текущие значения. На этой 
странице, с формой для задания те-
кущих значений компетенции обу-
чающегося, отображаются призна-
ки текущего состояния компетен-
ции обучающегося. По этим при-
знакам в дальнейшем может оп-
ределяться возможность изучения 
того или иного учебного объекта.

Профиль. На данной странице 
представляются сведения о теку-
щем пользователе системы, вклю-
чающие: почтовый адрес пользо-
вателя, имя пользователя, фамилия 
пользователя, дата регистрации 
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пользователя в интеллектуальной 
обучающей системе 

После выполнения операций, 
необходимых для входа в систему, 
пользователь может приступать к 
планированию индивидуальных 
траекторий обучения в среде ИОС. 
Для формирования индивидуаль-
ной траектории обучения необхо-
димо задать: текущую компетен-
цию обучающегося и требуемую 
компетенцию.

Задание текущей компетенции 
осуществляется с помощью формы 
для задания текущих значений ком-
петенции, а для задания требуемой 
компетенции используется поле «S 
требуемое» (рис. 6). Пользователь 
задает требуемую компетентность, 
выбирая значения из выпадающего 
списка Добавить и нажимает кноп-
ку Планировать обучение.

В результате планирования фор-
мируются списки, соответствую-
щие множеству возможных траек-
торий обучения (рис. 7). Каждая из 
сформированных индивидуальных 
траекторий обучения характери-
зуется определенными затратами 

ресурсов в виде задействованных 
часов преподавателей, средств по 
оплате обучения, времени обуче-
ния, необходимых технических 
средств и т.д. 

В ходе обучения пользователь 
выбирает индивидуальную траек-
торию обучения. С этой целью он 
нажимает на ссылку в списке ре-
зультатов планирования и открыва-
ет страницу, показанную на рис. 8. 

В появившемся окне показаны 
объекты, которые должен изучить 
обучающийся (в данном случае это 
объекты для изучения семантичес-
ких сетей, фреймов и методов пред-
ставления знаний). Обучающийся 
выбирает по ссылке первый объект, 
после завершения изучения выбран-
ного объекта, необходимо провести 
контроль полученных знаний обу-
чающегося с использованием про-
граммно-аппаратных средств ИОС. 
При положительном результате тес-
тирования обучающийся переходит 
к обучению следующего объекта. 
После пообъектной отработки всей 
выбранной траектории обучения, 
обучающийся может пройти фи-

нальное тестирование для оценки 
полученной компетенции.

Заключение

Проведенные разработки и ис-
следования выявили тенденции к ис-
пользованию новых подходов, как в 
представлении знаний, так и в их ис-
пользовании. Это касается, в первую 
очередь перспективных направлений 
развития информационных техноло-
гий для авиакосмической робототех-
ники. Поэтому использование таких 
технологий в образовании можно 
считать правильным [16]. Интегри-
рованный подход привлекателен тем, 
что позволяет усилить достоинства 
нескольких классических методов 
представления знаний. Его исполь-
зование, вместе с когнитивным под-
ходом к валидации баз знаний, поз-
воляет создавать интеллектуальные 
системы для многих предметных 
областей. Следует отметить появив-
шийся интерес к методам когнитив-
ного моделирования. Эти методы 
имеют обещающие перспективы, но 
и требуют больших исследований.
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Искусственный интеллект 
с позиции ментальных схем

УДК: 004.81
ВАК: 05.13.00
РИНЦ: 28.23.25

Е.В. Асауленко

В работе поставлена задача «адаптивной навигации». Описан подход к ее решению на частной то-
пологии – квадратной решетке. Решение основано на современном понимании механизмов памяти, 
мышления. Учтено забывание как убывающая логарифмическая функция времени. Введено понятие 
ментальной схемы. Описан способ визуализации ментальных схем. Представлены частные примеры 
ментальных схем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ментальные схемы, модель обучения, принятие решений, 
адаптивная навигация.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FROM THE POSITION OF MIND SCHEME

The paper touches upon the problem of «adaptive navigation». The article depicts an approach to its solution 
based on a particular topology – a square lattice. The decision is grounded on the modern comprehension of 
mechanisms of memory and thinking. Forgetting as a decreasing logarithmic function of time is considered. 
The concept of the mental scheme is introduced. The method of visualization of mental schemes is described. 
Particular examples of mind schemes are presented.

Keywords: artifi cial intelligence, mind scheme, learning model, decision making, adaptive navigation.

Введение. Постановка задачи

Термин «интеллект» сегодня 
понимается как качество психики, 
заключающееся в способности к 
обучению на основе опыта, адап-
тации к новым ситуациям, пони-
мании и применении абстрактных 
понятий и использовании знаний 
для изменения окружающей сре-
ды [1]. Искусственный интеллект 
представляет собой машину (ком-
пьютерную программу), которая 
обладает перечисленными выше 
качествами. Она способна адап-
тироваться к новым ситуациям, 
обучаться на основе опыта и, ко-
нечно же, использует свои знания 
для решения определенных задач. 
Кроме того, современный искус-
ственный интеллект – это машина, 
способная усилить интеллектуаль-
ные способности человека в качес-
тве наставника или помощника. 
Согласно определению, использу-
емому Д.В. Смолиным, «искусст-
венный интеллект – это самообу-
чающийся инструмент, усилива-
ющий деятельность человека по 

генерации и принятию решений»
[2, с. 17].

Примерами задач, решаемых 
искусственным интеллектом, могут 
послужить задачи классификации, 
распознавания, автоматический 
перевод и др. Для каждого класса 
задач используются отдельные мо-
дели искусственного интеллекта: 
нейронные сети, логические, про-
дукционные и фреймовые модели 
и др. [2]. В реальности люди часто 
сталкиваются с проблемами, реше-
ние которых может быть получено 
различными способами. Такие си-
туации требуют, во-первых, интел-
лектуальных способностей, во-вто-
рых, оперативного реагирования. 
Наиболее показательной является 
задача отыскания наиболее при-
емлемого маршрута из пункта А в 
пункт В по разветвленной транс-
портной развязке города. Способ 
решения может быть следующим. 
Представим карту дорог в виде 
графа, в котором узлы обозначают 
перекрестки, а ребра – улицы. С 
каждым ребром графа сопоставле-
но число – длина улицы. Таким об-

разом, получим взвешенный граф, 
соответствующий транспортной 
развязке города. Далее ситуация 
может быть сведена к задаче по-
иска кратчайшего пути на графе, 
решения которой известны. Одна-
ко такой подход нельзя назвать ин-
теллектуальным. Математически 
удобная модель не учитывает инди-
видуальные особенности водителя: 
опыт, квалификацию, технические 
особенности его автомобиля, ин-
дивидуальные предпочтения и т.д. 
Маршрут, являющийся кратчай-
шим по длине, в действительности 
может оказаться не самым опти-
мальным. Приблизив описанную 
ситуацию к реальной, столкнемся 
с проблемами, разрешить которые 
возможно только с помощью искус-
ственного интеллекта.

Сформулируем задачу в сле-
дующем, приближенном к реаль-
ности, виде: необходимо отыскать 
маршрут из пункта А в пункт В по 
разветвленной транспортной раз-
вязке города, учитывающий инди-
видуальные предпочтения водите-
ля. Несмотря на неточную форму-
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лировку (не раскрывается понятие 
«предпочтения»), проблема может 
быть решена с использованием ис-
кусственного интеллекта. Назовем 
ее «задача адаптивной навигации», 
а интеллектуальную машину, реша-
ющую эту задачу, условимся назы-
вать «навигатор».

Подобные задачи встречаются 
в различных областях человечес-
кой деятельности. В частности, в 
образовательном процессе – при 
учете индивидуальных особеннос-
тей ученика и оценке достижения 
им запланированных результатов 
обучения. Элементарным приме-
ром здесь может служить обучение 
решению квадратного уравнения, 
имеющему несколько эквивален-
тных, с точки зрения результата, 
способов: вычисление корней по 
общей формуле, теорема Виета, 
выделение полного квадрата и др. 
В подобном случае для изучения 
необходимо выбрать наиболее 
подходящий способ решения, учи-
тывающий индивидуальный опыт 
ученика и образовательные задачи.

1. Модель памяти

При конструировании навигато-
ра, решающего поставленную зада-
чу, должны быть приняты во вни-
мание общие закономерности ра-
боты человеческого мозга. Только 
в этом случае возможен учет инди-
видуальных особенностей. Сегодня 
механизмы разума объясняются с 
позиции основных информацион-
ных процессов (запоминание, хра-
нение и извлечение информации), 
протекающих во времени. В рабо-
те [3] описана пространственно-
временная модель памяти, согласно 
которой клетки головного мозга – 
нейроны – обладают дискретными 
по времени наборами состояний, в 
которых могут вступать в направ-
ленные связи с другими нейронами 
(синаптические связи). Связи фор-
мируются, отражая образ объекта, 
взаимодействующего с сенсорной 
системой. Ансамбли связанных 
нейронов дополняют существую-
щие образы, формируют новые об-
разы или разрушаются, теряя связи 
(происходит забывание). 

При многократных воздейс-
твиях одного и того же объекта на 

сенсорную систему, синаптические 
связи, формирующие образ этого 
объекта в памяти, становятся более 
устойчивыми. Возникает устойчи-
вый обобщенный образ объекта. 
Если на нервную систему пери-
одично во времени воздействует 
объект или группы различных объ-
ектов, возникают обобщенные об-
разы событий (процессов). А при 
выполнении схожих операций над 
однотипными объектами возника-
ют обобщенные образы действий 
см. [4].

Таким образом, отражение мате-
риального мира может быть пред-
ставлено как эволюционирующая 
во времени картина связей между 
нейронами или группами нейро-
нов. Эта пространственно-времен-
ная модель памяти будет положена 
в основу навигатора, решающего 
задачу адаптивной навигации.

2. Ментальная схема

В процессе обучения в памяти 
формируются обобщенные образы 
объектов, обобщенные образы со-
бытий, происходящих с объектами, 
и обобщенные образы действий с 
ними. Представив образы объектов 
в виде узлов, а события и действия, 
происходящие с ними, в виде свя-
зей между узлами, получим графо-
видную структуру, которую назо-
вем ментальной схемой. В работе 
[5] приведен пример такой струк-
туры, возникающей при решении 
учебной расчетной задачи по физи-
ке. В ней элементы условия задачи, 
формулы, значения величин и их 
размерности даны в виде объектов 
(узлов), а преобразования единиц 
измерения, алгебраические пре-
образования формул, операции с 
размерностями, вычисления и т.п. – 
в виде связей.

При движении по разветвлен-
ной транспортной развязке води-
тель формирует в памяти соот-
ветствующую ментальную схему. 
Такая ментальная схема состоит 
из обобщенных образов объек-
тов – перекрестков, обобщенных 
образов действий – поворотов на 
перекрестках и перемещений по 
дорогам между перекрестками, 
обобщенных образов событий – пе-
ремещения по серии перекрестков 
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и улиц. Эта структура позволя-
ет водителю выбирать маршруты 
по наиболее предпочтительным 
(изученным, приятным, удобным) 
дорогам, относительно которых в 
памяти сформированы обобщен-
ные образы объектов, событий и 
действий. Таким образом, мысли-
тельный процесс представляется 
как поиск приемлемого пути на 
ментальной схеме. Для успешного 
решения задачи адаптивной нави-
гации навигатор должен модели-
ровать ментальную схему водителя 
и использовать эту модель для вы-
бора наиболее подходящего пути, 
учитывающего опыт, возможности, 
предпочтения водителя.

3. Квадратная решетка

Схема дорог, пожалуй, любого 
города достаточно сложна, поэтому 
для упрощения представим тополо-
гию транспортной развязки в виде 
квадратной решетки N × N узлов. 
Такая решетка состоит из квадрат-
ных ячеек – клеток. Длину стороны 
клетки примем одинаковую во всей 
решетке и равную единице. В дан-
ной работе использовалась квад-
ратная решетка размером 10×10 
узлов (см. структуру на рис. 1).

При движении по транспортной 
развязке в виде квадратной решетки 
в памяти водителя формируется со-
ответствующая ментальная схема, 
имеющая аналогичную структуру 
(см. рис. 1). На нем белыми точками 

изображены узлы решетки – обоб-
щенные образы объектов (перекрес-
тков), линиями обозначены связи 
– обобщенные образы действий (пе-
ремещений по дорогам).

Каждой связи приведем в соот-
ветствие число – вес связи, кото-
рый изменяется в диапазоне от 0 до 
100. Вес связи является обобщен-
ной характеристикой и включает 
в себя знания, умения, опыт, пред-
почтения и другие качества (далее 
в тексте просто «знания») водите-
ля относительно дороги, которую 
обозначает связь. Значение «0» 
соответствует полному отсутствию 
«знаний» о дороге, значение «100» – 
экспертному «знанию». На рис. 1 
буквой А изображен возможный 
исходный пункт, буквой В – воз-
можный пункт назначения.

4. Забывание

Известно, что полученные зна-
ния через некоторое время утрачи-
ваются, если их не использовать, 
т.е. происходит забывание. Явления 
забывания впервые были экспери-
ментально исследованы Г. Эббин-
гаузом в экспериментах с заучива-
нием бессмысленных числовых ря-
дов [6, с. 224–239]. Согласно этим 
исследованиям забывание протека-
ет быстро в первые моменты пос-
ле заучивания. Спустя некоторое 
время интенсивность забывания 
значительно уменьшается. Экспе-
риментальные данные, полученные 

Эббингаузом, хорошо аппроксими-
руются убывающей логарифмичес-
кой функцией вида

κ = –q · ln(s · t + 1) + κ0, (1)
где κ –  объем информации, остав-

шийся в памяти спустя неко-
торое время после заучивания;

 q, s –  положительные коэффици-
енты, влияющие на интен-
сивность забывания;

 t –  время после заучивания;
 κ0 –  объем изначально запомнен-

ной информации.

Далее в работе коэффициент q 
назван скорость забывания. Будем 
считать, что веса связей квадрат-
ной решетки изменяются по закону 
вида (1). Это означает, что со време-
нем водитель утрачивает «знания» 
относительно дороги, которую 
обозначает связь, что соответствует 
действительности. Несомненно, за-
коны забывания осмысленной ин-
формации о транспортной развязке 
города будут отличаться от законов 
забывания бессмысленных число-
вых рядов. Очевидно также, что на 
интенсивность забывания влияет 
эмоциональная ситуация, в кото-
рой были получены знания. Однако 
для упрощения будем использовать 
функцию (1) при описании закона 
изменения веса связи от времени, 
т.е. значения κ соответствуют объ-
ему «знаний». В модели исполь-
зованы следующие значения пара-
метров в выражении (1):

q = 4,5; s = 1,2 · 106; κ0 = 100. (2)

5. Усвоение

При многократном повторении, 
использовании полученных зна-
ний интенсивность их забывания 
уменьшается, происходит усвое-
ние. Учтем это в модели следую-
щим образом. Когда путь навигато-
ра проходит по некоторой дороге, 
вес соответствующей связи уве-
личивается до 100. В дальнейшем, 
если маршруты не проходят через 
эту связь, ее вес уменьшается по 
закону (1). Если же через некоторое 
время маршрут вновь проходит по 
связи, вес ее вновь возрастает до 
100, т.е. происходит повторение в 
процессе применения знаний. Пос-
ле этого вес связи уменьшается 
медленнее, т.е. скорость забывания 

Рис. 1. Частный случай топологии ментальной схемы – квадратная решетка 
размером 10×10 узлов
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(коэффициент q) принимает мень-
шее значение. При каждом повто-
рении будем уменьшать скорость 
забывания на несколько процентов. 
Формула для вычисления нового 
значения скорости забывания при-
мет следующий вид:

new old 1 ,
100
pq q ⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
(3)

где qold –  значение скорости забыва-
ния до повторения;

 qnew –  значение скорости забыва-
ния после повторения;

 p –  процент, на который умень-
шается скорость забывания 
при каждом повторении.

При отсутствии повторений вес 
связи с течением времени будет 
убывать по закону (1) до нуля, а за-
тем оставаться без изменений.

Используя описанные законо-
мерности забывания и усвоения 
при движении по квадратной ре-
шетке, навигатор будет формиро-
вать собственную ментальную схе-
му, отражающую ментальную схе-
му водителя, т.е. будет обучаться.

6. Функция поведения

После обучения навигатор дол-
жен предлагать маршруты, которые 
предпочел бы человек, причем де-
лать это значительно быстрее чело-
века, тем самым ускоряя процесс 
принятия решений. Для решения 
этой задачи введем функцию пове-
дения F, руководствуясь значением 
которой, навигатор будет прини-
мать решение о направлении дви-
жения на каждом перекрестке. Эта 
функция будет вычисляться для 
каждого узла решетки, для каждого 
возможного направления, т.е. будет 
четырехзначной. Таким образом 
будет моделироваться поведение 
водителя при выборе направления 
движения на перекрестке.

Функция поведения должна за-
висеть, во-первых, от расстояния 
по прямой до конечной цели (рас-
стояния между узлами А и В, см. 
рис. 1), во-вторых, от направления, 
в котором находится цель, в-треть-
их, от весов связей, окружающих 
данный узел квадратной решетки. 
Чем ближе цель, тем более вероят-
но должен делаться шаг в направ-
лении к цели. Чем больше вес бли-

жайшей связи, тем более вероятно 
должен делаться шаг по ней. Учи-
тывая вышеперечисленные требо-
вания к функции поведения, опре-
делим ее следующим образом:

( ) sin( )
( ) cos( )
( ) sin( )
( ) cos( )

u u

r r

d d

l l

f B A m r
f B A m r

F
f B A m r
f B A m r

κ α
κ α
κ α
κ α

= ⋅ + ⋅ ⋅⎧
⎪ = ⋅ + ⋅ ⋅⎪= ⎨ = ⋅ − ⋅ ⋅⎪
⎪ = ⋅ − ⋅ ⋅⎩

(4)
, (4)

где fu, fr, fd, fl –  значения функции по-
ведения в направлени-
ях вверх, вправо, вниз 
и влево соответствен-
но, от текущего узла 
решетки, см. рис. 1;

 κu, κr, κd, κl –  значения текущих ве-
сов связей в направ-
лениях вверх, вправо, 
вниз и влево соответс-
твенно;

 А, B –  нормировочные коэф-
фициенты;

 α –  угол между осью 0x 
и вектором r, соеди-
няющим текущее по-
ложение (пункт А) с 
конечным положением 
(пункт В), см. рис. 1.

Множитель m(r) в выражении 
(4) является функцией расстояния 
до пункта назначения (т.е. модуля 
вектора r, см. рис. 1) и изменяется 
при приближении точки А к точке В 
от 0 до 1. Значение m(r) определя-
ется выражением

( ) D rm r
D
−

= , (5)

где D –  диагональ квадратной решетки, 
равная

D = (N – 1). (6)

Функция поведения использу-
ется для построения траектории 
следующим образом. На каждом 
узле решетки навигатор делает шаг 
в направлении, в котором значение 
функции поведения наибольшее. 
На границах решетки функция по-
ведения в направлениях, в которых 
сделать шаг невозможно, принима-
ет большое отрицательное значе-
ние, чтобы шаг за границу решетки 
был невозможен.

7. Процесс обучения

Для решения задачи адаптивной 
навигации навигатор необходимо 
обучить, т.е. сформировать мен-

тальную схему, которая будет яв-
ляться моделью ментальной схемы 
водителя. Навигатор должен «сле-
дить» за водителем и отображать 
маршруты, выбранные водителем 
на своей ментальной схеме, тем 
самым накапливать информацию 
о том, что мы назвали «индивиду-
альные особенности» водителя, т.е. 
о его опыте, предпочтениях, техни-
ческих особенностях автомобиля 
(косвенно) и т.п. Спустя некоторое 
время начать оперативно предла-
гать водителю наиболее благопри-
ятные маршруты.

В данной работе в качестве тес-
та выбран алгоритм самообучения 
навигатора на случайных целях, за-
ключающийся в следующем. Изна-
чально все веса связей квадратной 
решетки равны нулю. Исходная 
точка маршрута – узел A и конеч-
ная точка – B выбираются случай-
но. После этого навигатор строит 
траекторию, на каждом шаге ру-
ководствуясь наибольшим значе-
нием функции поведения. Время 
в модели полагаем дискретным, 
с шагом дискретизации, равным 
единице, причем за один времен-
ной такт строится одна траектория. 
Веса связей, по которым навигатор 
проходит достаточно часто, будут 
уменьшаться медленно, поскольку 
при каждом повторном прохожде-
нии по связи скорость забывания 
уменьшается согласно формуле 
(3). Напротив, веса тех связей, по 
которым навигатор проходит ред-
ко, уменьшаются быстро (т.е. связи 
разрушаются, происходит забыва-
ние) и навигатор реже использует 
их для перемещения. Поскольку 
начальная и конечная точки рас-
пределены по квадратной решетке 
равномерно, чаще всего маршруты 
должны пролегать через центр ре-
шетки. Веса связей, расположен-
ных в центре, будут наибольшими, 
а периферийные связи будут иметь 
наименьшие веса.

В результате самообучения на 
случайных целях связи ментальной 
схемы навигатора принимают неко-
торые значения. Изобразим квад-
ратную решетку с ребрами разной 
яркости. Если ребро решетки име-
ет максимальный вес, равный 100, 
отобразим его черным цветом, если 
вес ребра равен 0 – белым. Все 
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промежуточные значения отобра-
зим градиентом серого цвета, по 
принципу – чем больше вес, тем 
темнее связь. На рис. 2 приведены 
примеры ментальных схем при раз-
личных значениях параметров мо-

дели (коэффициент B в выражении 
(4) равен 1). 

Каждая их этих ментальных 
схем была получена при 200 тактах 
обучения, после которых было сде-
лано еще 200 тактов без обучения, 

Рис. 2. Примеры машинных ментальных схем

в которых происходило только за-
бывание (по закону (1)), чтобы вы-
явить действительно устойчивые 
связи и отмести неустойчивые.

В центрах, изображенных на 
рис. 2, преобладают более темные 
линии, что подтверждает предполо-
жение сделанное выше. Это означа-
ет, что центр транспортной развязки 
наиболее изучен и маршруты через 
него представляются теперь наиболее 
удобными для навигатора. Перифе-
рийные же, менее яркие, связи соот-
ветствуют дорогам, по которым пере-
мещения происходили редко, и мож-
но сказать, что навигатор их не знает.

Заключение

Поставленная задача «адаптив-
ной навигации» решена в частном 
случае топологии – квадратной ре-
шетке. Для реализации этого под-
хода описана интеллектуальная 
машина «навигатор», призванная 
ускорить и усилить процесс приня-
тия решения человеком, способная 
обучаться, адаптироваться к изменя-
ющимся условиям, решать постав-
ленные задачи навигации. Принцип 
работы навигатора основан на моде-
лировании ментальной схемы чело-
века. Таким образом, описан пример 
решения задачи оригинальным ме-
тодом искусственного интеллекта – 
моделированием ментальных схем.
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Презентационные лекции
по дисциплинам естественно-научного 
цикла: практика и теория
В статье обсуждается целесообразность чтения потоковых лекций по дисциплинам естественно-
научного цикла с использованием компьютерных презентаций. Приводятся типичные отзывы сту-
дентов о таких лекциях. Анализируются сильные и слабые стороны такой формы подачи лекционного 
материала студентам очной формы обучения.

Ключевые слова: презентационная лекция, слайды, презентация, дисциплины естественно-научного 
цикла, дидактика.

PRESENTATIONAL TRAINING LECTURES ON NATURAL-SCIENCE DISCIPLINES: 
PRACTICE AND THEORY

This paper discusses the feasibility of delivering streaming lectures on natural-science disciplines with 
computer presentations. Typical students’ comments on those are observed. There are analyzed the strengths 
and weaknesses of this form of delivery of lecture material for students of full-time training.

Keywords: lecture presentation, slides, presentation, natural-science disciplines, didactics. 

Введение 

Под воздействием информати-
зации образования учебный про-
цесс в высших учебных заведениях 
принимает новые, не свойственные 
ему ранее формы. Речь пойдет не об 
электронных средствах обеспечения 
дистанционного или заочного обу-
чения и не о практических и лабо-
раторных работах с использованием 
специализированных вычислитель-
ных пакетов [1, 2]. Я обращусь к 
лекции для студентов очной формы 
обучения, которую до недавнего 
времени все читали традиционным 
способом, а сейчас частенько осно-
вывают на заранее приготовленных 
компьютерных презентациях. 

Опираясь на мнение замеча-
тельного математика Б.В. Гнеденко 
[3], осмелюсь заявить, что лекция 
всегда занимала и сейчас занимает 
в вузовском образовании исключи-
тельное место, являясь основной 
формой учебного процесса в вузе, а 
особенно в техническом вузе. 

Сегодня принято выделять пять 
основных дидактических функций 

вузовской лекции: информативная, 
методологическая, ориентирую-
щая, стимулирующая и развива-
ющая. Перечисленные функции 
присущи каждой хорошо проду-
манной и подготовленной лекции, 
читаемой в традиционной форме 
опытным лектором. Очевидно, что 
переход к презентационной лекции 
не должен сопровождаться потерей 
этих качеств. 

Я буду анализировать презен-
тационные лекции для студентов 
очной формы обучения, которым 
лектор излагает теоретический ма-
териал курса в поточной аудитории. 
Кроме того, я намерено не стану 
касаться интерактивных лекций, а 
ограничусь презентационными лек-
циями без явной обратной связи. 

1. Прототипы 

Посмотрим, что является про-
тотипом учебной презентационной 
лекции во втузе. 

В первую очередь это, несом-
ненно, учебный кинофильм (диа-
фильм, мультфильм) и телевизи-

онная учебная лекция, сопровож-
даемая визуальными вставками 
или натуральными лабораторными 
опытами. Их производство чрезвы-
чайно сложно и трудоемко, а поэ-
тому они не могут быть использо-
ваны в стандартизированном учеб-
ном процессе. 

Еще один прототип – доклад 
на научной конференции. Каждый 
квалифицированный лектор хоть 
раз готовил презентационный до-
клад или неоднократно видел, как 
такие доклады представляют его 
коллеги. Поэтому некоторый опыт 
для создания презентационных 
лекций можно позаимствовать и 
там. Беда лишь в том, что научный 
доклад имеет целью ознакомить 
профессионально подготовленную 
аудиторию с некоторыми новыми 
достижениями докладчика и не 
исполняет никаких дидактических 
функций. 

Осталось рассмотреть пре-
зентацию как самостоятельный 
объект. Указанная форма подачи 
информации родилась в недрах 
маркетинговых и PR-технологий и 
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основными ее функциями являют-
ся рекламная и информационная. 
Презентация относится к жанрам 
описания. Текст ее относится к 
публицистическому стилю и обла-
дает всеми его свойствами. Слай-
ды содержат не более трех строк 
текста и/или одну-две диаграммы, 
картинки. Конечно, учебная лекция 
во втузе тоже реализует информа-
ционную функцию. Поэтому и при 
чтении лекции по естественно-на-
учной дисциплине иногда уместно 
и полезно использовать слайды. Но 
брать за образец рекламную пре-
зентацию не имеет смысла. 

К сказанному выше добавлю 
главное – ни один из рассмотрен-
ных прототипов презентационной 
вузовской лекции не предполагает 
КОНСПЕКТИРОВАНИЯ. А лек-
ция по любой дисциплине естест-
венно-научного цикла во втузе без 
студенческого конспекта мертва. 

2. Прогресс 

Принято считать, что главные 
преимущества использования элек-
тронной формы представления 
теоретического лекционного мате-
риала – это: компактность, потен-
циальная интерактивность, широ-
кие возможности для визуализации 
большинства понятий учебной дис-
циплины. 

Визуализация в процессе обуче-
ния помогает студентам правильно 
организовывать и анализировать 
информацию. Схемы или рисун-
ки заменяют объемные словесные 
описания, позволяют легко их запо-
минать и впоследствии воспроиз-
водить, а также прослеживать вза-
имосвязи между изучаемыми объ-
ектами. Кроме того, визуализация 
помогает студентам интегрировать 
новые знания и позволяет связы-
вать полученные данные в целост-
ную картину о том или ином явле-
нии или объекте. Взаимосвязь вер-
бальной и визуальной информации 
помогает легко восстанавливать 
в памяти прослушанные лекции, 
поскольку сложный формализован-
ный текст дублируется с помощью 
четких графических образов. 

Статическая визуализация со-
держания естественно-научного 
курса дает некоторый дополни-

тельный дидактический эффект. 
Но еще больший эффект мы можем 
получить, используя работающие 
в реальном времени электронные 
ресурсы. Вычислительные пакеты 
[2] и виртуальные лаборатории уда-
ленного доступа позволят лекто-
ру на глазах у студентов провести 
серию натуральных или вычисли-
тельных экспериментов, обобщить 
их результаты, сделать выводы, 
построить графики, установить 
зависимости. Такое погружение 
студентов в виртуальную экспери-
ментальную среду во время тео-
ретической естественно-научной 
лекции более эффективно с точки 
зрения классической дидактики 
[4], чем любая другая форма пода-
чи учебного материала. 

Презентационные лекции со-
здают сами преподаватели, которые 
полагаются на свой профессио-
нальный опыт, чутье, возможности, 
а также на разнородные теорети-
ческие источники по технологии 
создания слайдов. Печатные посо-
бия и советы из интернета, напри-
мер [5], помогают улучшить дело, 
но не меняют сущность задачи под 
названием «Сделай то, не знаю 
что». 

Образцов чтения традиционных 
лекций мы за свою жизнь видели 
немало. Но кто нам продемонстри-
рует безупречное или хотя бы при-
емлемое чтение презентационных 
учебных лекций? Лично я посетила 
только один такой курс. При всем 
моем уважении к лектору скажу 
следующее. Содержание и оформ-
ление слайдов оказались неудачны-
ми с дидактической точки зрения. 
Рассказ, подчиненный видеоряду, 
невозможно было законспектиро-
вать. Части курса, оказавшиеся для 
меня абсолютно новыми с инфор-
мационной точки зрения, остались 
непонятыми по причине перенасы-
щенности слайдов информацией, в 
которой я безуспешно попыталась 
разобраться за тот отрезок време-
ни, пока слайд был на экране. 

Вопрос содержания традици-
онных классических лекций про-
работан достаточно хорошо. Есть 
логика предмета, зафиксированная 
в учебниках. Есть традиция: теоре-
тический материал излагать устно 
(при этом можно жестикулировать 
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для пользы дела), особенно важные 
моменты следует медленно задик-
товывать или записывать на доске; 
формулы на доске писать, а картин-
ки – рисовать, поясняя при этом все 
новые или сложные их элементы. 
Для презентационных лекций по 
естественно-научным дисципли-
нам приемлемых шаблонов пока 
нет. А есть множество вопросов. 

Пока высшая школа не накопи-
ла достаточного опыта, обратимся 
к нашим коллегам-учителям, на-
чавшим внедрять презентационные 
технологии достаточно давно. В 
работе [6] анализируются причины 
появления неудачных медиауро-
ков. Процитирую по http://didaktor.
ru/multimedijnaya-didakticheskaya-
edinica/: «…наиболее удачными 
мультимедийными разработка-
ми… являются не целые уроки, 
а отдельные учебные эпизоды, 
как самостоятельные дидактичес-
кие единицы... чаще встречаются 
именно «комбинированные» муль-
тимедийные уроки, своеобразные 
«монстры», малопродуктивные…». 
Если так сложно создать хорошую 
презентацию к уроку с его ограни-
ченным целеполаганием, то что уж 
и говорить о целой лекции, в кото-
рой сконцентрировано множество 
сложнейших целей обучения. 

3. Мнения

Желая разобраться в проблеме, 
я попробовала посмотреть на нее с 
другой стороны – со стороны сту-
дентов. В течение последних трех 
лет я проводила опросы студен-
тов некоторых групп первых двух 
курсов обучения в НИУ МЭИ. На 
основании своего опыта посеще-
ния презентационных лекций по 
различным дисциплинам естест-
венно-научного цикла студенты 
по моей просьбе заполняли две 
колонки: «за» и «против». В сово-
купности получилось около ста вы-
сказываний, причем примерно 45% 
из них были вписаны в колонку 
«за» и 55% – в колонку «против». 
Справедливости ради замечу, что 
это распределение голосов нельзя 
признать голосованием, поскольку 
аргументы как в пользу презента-
ционной формы чтения лекций, так 
и против нее записывали только 

те, кому было что сказать по этому 
вопросу. Как правило, отвечали не 
более половины студентов группы, 
а остальные либо не имели своих 
аргументов, либо присоединялись 
к уже указанным. Для удобства 
анализа я разделила все аргументы 
на смысловые группы и выбрала 
наиболее точные формулировки. 
Высказывания даю в оригинальной 
стилистике.

4. Наглядность

PRO: 
– картинки;
– наглядная информация.
CONTRA: отзывы отсутствуют. 

Как известно, наглядность 
предметная, а не словесная (т.е. 
образность речи) – один из основ-
ных принципов дидактики, пред-
полагающий использование таких 
фактов, примеров и аргументов, 
которые доступны непосредствен-
ному наблюдению [4, 7]. Принцип 
наглядности сейчас получил фи-
зиологические обоснования с пози-
ций нейробиологии и когнитивной 
эргономики [8]. 

Эффективному восприятию 
картинки способствует зритель-
ный анализатор для быстрого си-
мультанного (одновременного) 
восприятия огромных массивов 
информации, находящейся в ши-
рокоугольном поле зрения (пери-
ферийное зрение). Это позволяет 
задействовать огромные резервы 
производительности человеческо-
го мозга, связанные с его способ-
ностью к скоростной обработке 
больших массивов симультанно 
воспринимаемой информации. В 
отличие от сукцессивного (после-
довательного) режима, в котором 
система «зрение – мозг» находится 

при чтении текста, расположенного 
в центральной зрительной области, 
и который приводит к существен-
ному замедлению работы мозга, 
симультанный режим более про-
дуктивен с точки зрения анализа 
и понимания. Так, в [8] доказано, 
что замена текста эквивалентным 
ему чертежом обеспечивает более 
высокую мыслительную продук-
тивность. Рассматривая картинки на 
большом экране, студент получает 
возможность более эффективно ис-
пользовать резервы своего мозга, не 
прилагая к этому никаких усилий.

Замечу, что вся польза от пери-
ферийного зрения пропадает, ког-
да экран расположен очень далеко 
от студентов. Так нередко бывает 
в больших поточных аудиториях, 
когда небольшой экран подвешен 
под потолком выше доски. Пло-
щадь экрана в этом случае состав-
ляет несколько процентов от пло-
щади стены, на которой он распо-
ложен. Отсюда следует, что за счет 
уменьшения телесного угла обзора 
слайды попадают в зону не пери-
ферийного, а центрального зрения 
студентов, т.е. рассматриваются в 
замедленном, сукцессивном режи-
ме, и рассчитывать на ускорение 
работы мозга не приходится.

Спору нет, картинки на слайдах 
нравятся студентам. Для неболь-
шого отдыха во время напряжен-
ной лекции можно даже проделать 
визуальный исторический экскурс. 
Подобные «развлекательные» све-
дения хорошо запоминается на 
слух, при этом отдыхают руки и 
глаза. Но без таких изображений 
лекция вполне может обойтись. А 
вот что является действительно не-
обходимым, так это изображения, 
которые дают больше для понима-
ния проблемы, чем подробное текс-
товое описание. 

( )0f x′ 0 ∞ ( ) ( )0 0: 0 0f x f x′ ′∃ − ≠ +

x0 точка максимума

минимума точка x0 

Рис. 1. Точки экстремума непрерывной функции
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К категории картинок можно 
смело отнести и формулы (матема-
тические, физические, химические), 
и пиктограммы, и символьные вы-
сказывания (рис. 1, 2 [9], 3 [10]). Но 
не стоит перегружать презентацию 
неоправданно большими размерами 
файлов изображений и анимаций. 
Анимированные объекты могут 
оказывать сильное отвлекающее 
воздействие, нарушать динамику 
внимания и мешать воспринимать 
информацию. Лектор должен пони-
мать, что объекты, меняющие поло-
жение, должны быть обоснованы 
целью презентации (например, ди-
намическая модель атома).

В [8] указано, при каких усло-
виях замена текста изображением 
дает максимальный когнитивный 
выигрыш с точки зрения интенси-
фикации работы мозга. Слайд же-
лательно разбить на прямоуголь-
ные зоны, имеющие зрительно-
смысловое значение. Структурные 
зоны желательно упорядочить по 
двум декартовым осям, помня, что 
взгляд скользит слева направо и 
сверху вниз. Следует избегать ви-
зуальных помех, т.е. избыточных 
обозначений, без которых мож-
но обойтись и которые отвлекают 
внимание от главного. Замкнутые 
контуры предпочтительнее, чем ра-

зорванные линии. Что делать, если 
рисунок или схема не умещаются 
на одном слайде? Тогда придется 
прибегать к фрагментации. При 
этом следует помнить, что расчле-
нение целостного зрительного об-
раза на несколько фрагментов есть 
искусственно вызванное усложне-
ние задачи, приводящее к неоправ-
данной перегрузке мозга. В услови-
ях подобного расчленения 95% ин-
теллектуальных усилий тратится на 
работу по воссозданию целостного 
зрительного образа и лишь 5% – 
на решение основной задачи. 

Для каждого слайда в отде-
льности нужно сформулировать 
цель. Это поможет сосредоточиться 
на главном и не перегрузить слайд 
несущественными деталями. Жела-
тельно, чтобы на слайде был лишь 
один значимый элемент, на кото-
рый студенты обратят внимание в 
первую очередь. Он же должен не-
сти основную смысловую нагруз-
ку, именно его студенты должны 
запомнить и безошибочно воспро-
извести. Изображения лучше поме-
щать левее текста: взгляд автомати-
чески вначале обращается на левую 
сторону слайда. На слайдах следует 
изображать лишь то, что нельзя до-
нести до студентов иначе. 

Студенты, конечно, любят рас-
сматривать картинки, но не очень 
любят их срисовывать. Ведь пос-
ледовательность нанесения линий 
часто бывает им непонятна. В от-
личие от традиционной лекции, в 
процессе которой студент пошаго-
во вслед за преподавателем созда-
ет рисунок, во время презентаци-
онной лекции студент должен еще 
потратить дополнительные умс-
твенные усилия для анализа графи-
ки слайда и построения в уме пос-
ледовательности нанесения линий 
и подписей. Сложный рисунок или 
схему следует выводить на слайде 
постепенно (мультипликационно), 
руководствуясь логикой изучаемо-
го объекта, а не удобством его на-
несения на слайд. 

5. Аудиоинформация

PRO: 
– не надо переспрашивать препода-
вателя, если у него есть проблемы 
с дикцией;

– если не услышал преподавателя, 
тогда можно воспользоваться элек-
тронной версией.
 CONTRA:
– пока списываешь, преподавателя 
не слушаешь;
– неудобно одновременно слушать 
лекцию и переписывать; 
– плохо воспринимается инфор-
мация, отвлекаешься на то, чтобы 
писать, преподавателя не слуша-
ешь.

Конечно, очень плохо, если 
лектор не обладает должной дик-
цией. Но я буду акцентировать 
внимание на другом – на темпе 
речи. Нормальный темп русской 
речи 100–120 слов в минуту. От-
клонения свыше 25% от среднего 
темпа приводят к утрате внимания 
студентов [11]. Фраза, насчитыва-
ющая свыше 30 слов, на слух не 
воспринимается. Излагая методи-
чески трудный материал, нужно 
постараться передать информа-
цию по частям. Особенно эти ре-
комендации касаются изложения 
естественно-научных дисциплин, 
освоение которых выдвигает пе-
ред студентами серьезные гносео-
логические препятствия. 

По данным [12], активный 
фонд памяти равен 105 битов, а 
оперативная память равна 100 
битам. Причем визуальная ин-
формация всегда имеет приори-
тет перед вербальной. Это озна-
чает, что неспособность студен-
тов смотреть на один объект, а 
слушать рассказ о другом носит 
вполне объективный физиоло-
гический характер. На время 
осознания смысла изображения 
студенты сосредоточатся на со-
зерцании, неосознанно забудут о 
присутствии лектора и даже мо-
гут не слышать его голоса. 

Для эффективного устного из-
ложения информации, не нашед-
шей отражение в презентации, 
полезно делать перерывы в по-
казе слайдов. В это время лучше 
показывать аудитории пустой или 
титульный экран. Такая тактика 
вынудит студентов слушать пре-
подавателя, а не переписывать, не 
спеша, содержание слайда, успе-
вая еще и переговариваться с со-
седом. 

Рис. 2. Сила Лоренца

Рис. 3. Глюкоза
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6. Текст

PRO:
– высокое разрешение и, как 
следствие, даже с дальних рядов 
все видно;
– можно увеличить текст или поме-
нять цвет текста или фона;
– нет проблем с распознаванием 
почерка;
– исключается возможность опеча-
ток;
– не отсвечивает доска.
CONTRA: 
– очень плохое качество изображе-
ния;
– при неправильном освещении 
и неправильной цветовой гамме 
слайдов ничего не видно;
– ухудшение видимости текста слай-
да из-за плохо выбранного фона. 

Текст является одним из ос-
новных носителей информации. 
Чем текст на слайде проще и лег-
че написан, тем больше студентов 
его легко воспримут, обдумают и 
запомнят. Написанное стоит пред-
варительно прочесть вслух. Если 
текст на слайде звучит грамотно, то 
он будет правильно понят. Располо-
жение строк на каждом слайде сле-
дует тщательно продумать. Нельзя 
прижимать слова со всех сторон 
графикой, схемами и границами 
самого экрана. Интервалы между 
строками желательно делать боль-
ше, чем высота букв. Пусть лучше 
будет два слайда, но текст будет 
окружен достаточным количеством 
свободного места, будет написан 
удобным для чтения шрифтом, а 
важное будет выделено. 

Текста на слайдах не должно 
быть много. На слайдах текстовая 
информация должна быть сведена 
к минимуму, заменена схемами, 
диаграммами, рисунками, фотогра-
фиями, анимациями и др. [13]. На 
слух люди воспринимают инфор-
мацию почти одинаково быстро, а 
вот читают все с разной скоростью. 
Поместив на экран большой пись-
менный фрагмент, лектор неизбеж-
но разделит аудиторию на два лаге-
ря: тех, кто уже прочитал, и тех, кто 
не успел прочесть. Как правило, 
в то время как студенты в разном 
темпе списывают со слайда, лектор 
о чем-то говорит. Это еще больше 

усложняет задачу списывания, ведь 
текст на слайде не должен и не мо-
жет повторять речь преподавателя. 
Студенты обязательно прочитают 
отрывок текста быстрее, чем его 
перескажет лектор, и потеряют ин-
терес к словам преподавателя. 

Теоретически презентации мо-
гут содержать «плывущие» по эк-
рану титры, движущийся текст, 
мигающие строки. Анимация тек-
ста должна быть удобной для вос-
приятия. Кроме того, не следует 
забывать, что студенты изучают 
естественно-научные дисциплины 
на первых двух курсах, т.е. в возрас-
те 16–20 лет. Их физиологические 
особенности ближе к особеннос-
тям подростков, а не взрослых. Это 
нужно учитывать. Хоть документ 
[14] заменен более слабым регла-
ментом, стоит знать указанные в 
нем нормативы (т.е. рекомендации 
врачей). Так, количество электрон-
ных страниц с текстовой и (или) 
знаковой информацией в общем ко-
личестве электронных страниц (без 
учета видеоматериалов) для детей 
старшего школьного возраста не 
должно превышать 60% . Не сле-
дует использовать блоки сплошно-
го текста. В учебных презентациях 
такие эффекты, как движущиеся 
строки по горизонтали и вертикали, 
запрещены. Нежелательны такие 
эффекты, как вылет, вращение, вол-
на, побуквенное появление текста и 
т.п. Помимо этого там дан еще ряд 
ограничений. «Соотношение ярко-
стей знаков и фона для позитивного 
изображения должно быть не менее 
1:3. Для текстовой и (или) знаковой 
информации в электронном изда-
нии не допускается применять: уз-
кое и (или) курсивное начертание 
гарнитуры шрифта; более 4 цветов 
различных длин волн на одной элек-
тронной странице; красный фон». В 
[15] указано, что для фона и текста 
необходимо использовать контрас-
тные цвета, даны рекомендации и 
конкретные указания по типу и раз-
меру шрифта, цвету фона и букв.

7. Конспектирование

PRO: 
– не нужно спешить при записи;
– если не успел записать, то можно 
переписать со слайда.

CONTRA: 
– студент старается все списать со 
слайда и не успевает за преподава-
телем;
– не успеваешь писать.

Для успеха обучения важно раз-
вить у студентов не только зритель-
ную и слуховую память, но и мо-
торную (двигательную, механичес-
кую) память, т.е. память-привычку. 
Заметим, что мы автоматически 
пишем целое слово, но такое пов-
седневное проявление моторной 
памяти никто не замечает. 

Моторная память исключитель-
но важна [16]. Работа над разви-
тием зрительно-моторной коорди-
нации – это важная двигательная 
деятельность человека, которая 
обуславливается скоординирован-
ной работой глаза, мозга и мелких 
мышц руки (кисти и пальцев). Дви-
гательные (моторные) характерис-
тики включаются во все виды пси-
хической деятельности, начиная 
с высших психических функций: 
внимание, память, интеллект.

По сведениям физиологов, сту-
денты первых двух лет обучения 
еще находятся на стадии развития 
моторной памяти, напрямую свя-
занной с интеллектом. Конспекти-
рование стимулирует улучшение 
психомоторных свойств челове-
ка, и именно к стимуляции роста 
психомоторных функций студента 
должен быть, помимо прочего, на-
правлен процесс обучения. По вы-
сказываниям студентов, у которых 
хорошо развита моторная память, 
записывание за лектором позволяет 
им запоминать предмет в несколь-
ко раз быстрее, чем простое чтение 
учебника. 

Проблема конспектирования яв-
ляется одной из ключевых проблем 
освоения научных знаний. В работе 
[17] описывается эксперимент по 
воспроизведению содержания дав-
но услышанной лекции. Оказалось, 
что самые высокие показатели 
были у тех, кто записывал только 
ключевые слова. Совсем не спра-
вились с заданием те, кто во время 
лекции не писал конспект. 

Для эффективного запоминания 
студент интуитивно будет исполь-
зовать цепочку действий: вычле-
нение главного – понимание – за-
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поминание. Для реализации этой 
цепочки важно суметь хорошо за-
конспектировать материал лекции. 
Во время прослушивания тради-
ционной лекции конспектировать 
студенту помогает преподаватель, 
напрямую указывая, что записать 
в тетрадь. Во время презентацион-
ной лекции процесс конспектиро-
вания усложняется: появляется два 
источника для составления конс-
пекта – речь лектора и текст слай-
да. Характерно то, что лектор, де-
монстрируя составленный заранее 
слайд, фактически освобождается 
от обязанности следить за строгой 
логикой своих устных рассужде-
ний, часто отступает от основной 
линии изложения, привносит в 
свой рассказ ненужные подробнос-
ти и т.п. 

Во время лекции студенту при-
ходится не только конспектировать 
речь преподавателя, но и отобра-
жать в конспекте содержание слай-
да. Важно установить логические 
взаимосвязи, выделить опорные 
точки, а для этого не всегда требу-
ется переписывать целиком сплош-
ной текст со слайда. Но студенты 
первого курса не умеют писать 
конспекты по дисциплинам естест-
венно-научного профиля. Процессу 
написания и оформления конспекта 
их должен научить лектор. В каж-
дой учебной дисциплине есть свои 
традиции, своя символика и специ-
фические для предмета нотации. К 
тому же часто приходится знако-
мить студентов со значением или 
переводом терминов, с правиль-
ным написанием и названием букв 
греческого алфавита и т.п. Всему 
перечисленному и многим другим 
полезным приемам конспектирова-
ния невозможно научить студента, 
просто показывая ему слайд. Но 
продуманное размещение материа-
ла на слайде и четкие указания пре-
подавателя могут помочь студенту 
научиться конспектировать доста-
точно эффективно. 

Серьезное противоречие при 
проведении презентационной лек-
ции содержится в несоответствии 
скорости устной речи и скорости 
записи. В [12] указано, что темп 
лекции с одновременным выпол-
нением схем, чертежей, записей 
формул (т.е. при чтении традици-

онной лекции с записями на доске) 
составляет 342–375 зн/мин. Темп 
лекций со зрительной опорой (т.е. 
при использовании преподавателем 
заранее приготовленных слайдов) 
равен 612–835 зн/мин. Средняя же 
скорость записи материала во вре-
мя обычного конспектировании 
текста составляет всего 50–60 зн/
мин. Итак, скорость изложения 
материала лектором в процессе 
чтения презентационной лекции 
превышает скорость конспектиро-
вания в 10–16 раз. Если речь лек-
тора не соотносится с содержимым 
слайда, студент, увлекшись меха-
ническим списыванием и услышав 
не соответствующие слайду пояс-
нения лектора, вообще потеряет 
нить лекции. 

8. Копия

PRO: 
– экономия времени при подготов-
ке к экзамену, нет ничего лишнего;
– то, что не успеваешь записать на 
лекции, можно взять в электронном 
виде у преподавателя.
CONTRA: 
– практически бесполезное посеще-
ние лекций (можно списать с выло-
женных лекций в интернете в нор-
мальном темпе, не портя зрение).

Строго говоря, электронная ко-
пия курса лекций не является преро-
гативой лекций презентационных. 
Просто лектор, готовя презентации, 
обычно выдает их студентам в кон-
це семестра. Но каковы в этом слу-
чае роли конспекта, лектора и самой 
лекции? Ведь если раньше пойти 
на лекцию означало записать то, на 
поиск чего самостоятельно уйдет не 
один день, то сейчас это значит пой-
ти записывать то, что в интернете 
можно найти за 5–10 минут. 

Но как показывают исследова-
ния [18], студенты не спешат само-
стоятельно искать информацию и 
переходить на самообучение, осо-
бенно на теоретическое обучение 
посредством интернетовских ис-
точников. Студенты, действительно 
желающие разобраться в предмете, 
предпочитают непосредственно 
слушать и записывать лекции пре-
подавателей. Для таких студентов 
презентационная лекция с последу-

ющим выкладыванием в интернет 
готового конспекта не представляет 
ценности и создает ощущение зря 
потраченного времени. 

Живая классическая лекция 
привлекает заинтересованных сту-
дентов тем, что нельзя просто най-
ти в интернете. Я думаю, что это 
ощущение совместного создания 
чего-то нового, осознание сопри-
частности, эмоционального кон-
такта с лектором. Конечно, если 
лектор слаб, неопытен или ленив, 
то студентам полезнее прослушать 
готовую презентационную лекцию 
и затем разобраться с ее электрон-
ной копией, чем с недоумением 
рассматривать свой хаотичный и 
фрагментарный конспект, состав-
ленный в ходе прослушивания та-
кой же хаотичной и фрагментарной 
традиционной лекции. 

9. Физиология

PRO: отзывы отсутствуют.
CONTRA: 
– голову поднимать неудобно;
– неудобно постоянно смотреть на 
экран, а потом переключаться на 
тетрадь;
– глаза перенапрягаются, сильно 
устают;
– лучше всего видно в темной об-
становке, но тогда писать неудобно;
– часто освещение в аудитории та-
кое, что записей в тетради не видно.

Во время презентационной лек-
ции студенты не только смотрят на 
экран, но и пишут в тетрадях. Их 
записи в тетрадях после каждой 
лекции по естественно-научной 
дисциплине пестрят формулами и 
(или) схемами. Неправильно сфор-
мулированный закон или дефект-
ная формула в конспекте студен-
та не только бессмысленны, но и 
вредны. Когда студент пишет на 
слух или списывает с экрана, то 
он обязательно смотрит в тетрадь, 
контролируя себя. Ну а если ауди-
тория недостаточно освещена, то 
написанное в тетради плохо видно, 
или совсем неразличимо. 

Несколько регламентов опреде-
ляют уровни освещенности учеб-
ных помещений. Это и СанПиН 
2.4.2.2821-10, и СНиП 23-05-95, 
и даже международный стандарт 
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МКО. Согласно им насыщенность 
светом учебного помещения долж-
на быть высокой. Аудитории, учеб-
ные кабинеты и лаборатории тех-
никумов и высших учебных заведе-
ний должны иметь среднюю гори-
зонтальную освещенность 400 лк. 
Для сравнения: в залах кинотеат-
ров (в перерывах между показами 
фильмов) уровень освещенности 
равен 75 лк, в жилой комнате и на 
кухне – 150 лк. 

Для чтения презентационных 
лекций применяются экраны и 
проекционные аппараты. Степень 
яркости изображения, необходимая 
для четкого восприятия, зависит от 
уровня общей освещенности в ау-
дитории, коэффициента усиления, 
характеристики экранного полотна 
и светоотдачи проектора. Для до-
стижения четкого высококачест-
венного изображения все парамет-
ры должны быть приведены в соот-
ветствие друг другу. Специалисты 
знают, что световой поток ламп в 
проекторе ослабляется: в первые 
100–200 часов работы яркость па-
дает примерно на 5–10%, затем 
плавно уменьшается в течение 
1500 часов до примерно 75% от на-
чальной яркости и затем достаточ-
но быстро убывает до 50%. Если 
учитывать старение лампы проек-
тора, тогда необходим начальный 
световой поток в 3000 ANSI лм. 

Проекторы крепят под потол-
ком. Если экран висит низко, то 

возможны трапецеидальные иска-
жения изображений. Этих искаже-
ний удается избежать, если экран 
также поднят под потолок. Но в 
этом случае студентам приходит-
ся часто поднимать голову, чтобы 
смотреть на экран, и затем опускать 
ее, чтобы сделать запись в тетради. 
Естественно, что от такого прослу-
шивания лекции наступает быстрое 
физическое утомление. На рис. 4 
видно, что первые парты свободны, 
так как студенты, сидящие близко к 
доске, вынуждены сильно задирать 
голову, глядя на экран. Этой ситуа-
ции удается избежать, если исполь-
зовать зеркальные проекционные 
экраны, которые гораздо дороже 
используемых повсеместно мато-
вых экранов. 

Важной характеристикой яв-
ляется воспринимаемая яркость, 
которая отражается от экрана и 
зависит от окружающего освеще-
ния. Комфортные для восприятия 
показатели контраста варьируют-
ся в диапазоне 10:1 или 15:1. При 
уровне 5:1 изображение на экране 
будет уже неразличимо. 

Преподаватель, создающий 
слайды, должен заранее знать, ка-
ковы технические особенности 
аппаратуры, параметры освещен-
ности аудитории, расположение 
проектора и экрана. Это даст ему 
возможность скорректировать тех-
нические недостатки путем проду-
манного оформления слайдов. Если 

же технические условия чтения 
презентационной лекции приводят 
к прямой потере здоровья студен-
тов, то от такой формы лекций нуж-
но отказаться.

10. Технологичность

PRO: отзывы отсутствуют.
CONTRA: 
– технические неполадки.

Технические неполадки при 
чтении презентационной лекции 
недопустимы. Ведь если непред-
виденно сокращается время чтения 
традиционной лекции, то препода-
ватель может что-то пропустить, 
что-то перестроить, что-то про-
честь в более экономном режиме. 
Часть материала можно будет пере-
нести на следующую лекцию, скор-
ректировав ее. Если же все пре-
зентации курса уже подготовлены, 
откалиброваны и отрепетированы, 
то технические неполадки во время 
лекции приведут к большой и тру-
доемкой переработке лекционного 
материала.

11. Скорость

PRO: отзывы отсутствуют.
CONTRA: 
– быстрая прокрутка слайдов, не 
успеваешь.

Лекция по естественно-научной 
дисциплине строится по канонам, 
заданным логикой изложения пред-
мета, а материал, который можно 
отразить на одном слайде, эту ло-
гику не всегда поддерживает. Если 
некоторый важный для тщатель-
ного изучения факт проиллюст-
рирован на целом ряде связанных 
между собой слайдах, то мелькание 
этих слайдов может сбить внима-
ние студентов. Подобрать скорость 
смены слайдов – сложная задача. 
Время полной концентрации вни-
мания [19] равно обычно 2–3 сек 
(макси мально 12 сек). Однако через 
15–20 минут колебания внимания 
могут привести к непроизвольному 
отвлечению от объекта. Рекомендо-
ванное время показа одного слайда 
учебной презентации в среднем 
равно 1,5–2 минутам. Но это время 
условное. Невозможно себе пред-Рис. 4
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ставить полуторачасовую учебную 
лекцию-калейдоскоп с показом 45–
60 и более слайдов. 

Думаю, что абсолютное мень-
шинство лекторов, читающих пре-
зентационные лекции, занимает-
ся доводкой своей презентации, 
а напрасно. Доводка заключается 
в неоднократном просмотре пре-
зентации и определении времен-
ных интервалов, необходимых ау-
дитории для просмотра каждого 
конкретного слайда. Для расчета 
количества слайдов нужно учесть 
длительность устного рассказа, по-
ясняющего слайды, дополнитель-
ного устного рассказа, время на 
списывание информации и срисо-
вывание рисунков со слайда. Доба-
вить резерв времени на оргвопросы 
и внеплановые записи на доске. 
Чтобы предусмотреть различные 
ситуации, лектор должен иметь ре-
зерв времени между переключени-
ем слайдов. 

Нельзя не упомянуть и о дру-
гой крайности – слишком малом 
количестве слайдов. Есть образ-
цы лекционных презентаций, со-
стоящие всего из 8–10 слайдов и 
рассчитанные на одну лекцию (90 
минут). Смотреть на один слайд в 
течение 4–10 минут не имеет ника-
кого смысла. Можно все быстро пе-
реписать и заняться посторонними 
делами, не слушая лектора. 

12. Дидактика

PRO: 
– когда текст выделен и напечатан 
разным цветом, лучше запоминает-
ся.
CONTRA: 
– неэффективный способ, при та-
кой подаче материала плохо усваи-
вается;
– нет контакта с преподавателем;
– преподаватели читают с экрана, а 
не рассказывают, поэтому воспри-
имчивость на низком уровне.

Дидактика (как теория образо-
вания и технологии обучения) ста-
вит перед каждым преподавателем 
вопросы по организации наиболее 
эффективного обучения. В вузовс-
кой лекции доминирующую роль 
играет преподаватель, чья деятель-
ность в тандеме «учитель – ученик» 

является ведущей. Именно лектор, 
а не студент, является центральной 
фигурой при такой форме обуче-
ния. Поэтому на лекции следует 
максимально продуктивно исполь-
зовать потенциал преподавателя 
как личности, ученого и методиста. 

В силу специфики дисцип-
лин естественно-научного цик-
ла эффективно визуализировать 
бóльшую часть лекционного мате-
риала невозможно. Поэтому пре-
подавателю, подготавливающему 
слайды, приходится помещать на 
них много текста, который сра-
зу теряет свою доступность, т.е. 
простоту и легкость восприятия. 
Ведь доступной является именно 
разговорная устная речь, а не оз-
вученная письменная речь. Экс-
перименты показали [20], что при 
восприятии произнесенной вслух 
письменной речи слушатель по-
том воспроизводит около 50% по-
лученного сообщения, причем со 
значительными искажениями, а 
при таком же воспроизведении ус-
тной речи – около 90%. 

Помимо этого сложность ес-
тественно-научной терминоло-
гии предполагает, что при устном 
объяснении лектор делает пред-
намеренную паузу для попутного 
разъяснения смысла или проис-
хождения сложного термина или 
необычного нотирования. До-
пустимо на лекции также делать 
вставку (замечание в скобках) во 
время формулировки некоторого 
определения, закона или теоремы. 
Подобная вставка в письменной 
речи, например в тексте учебника, 
уже выглядит непрофессионально 
и нелепо.

Следует учесть, что перенасы-
щая лекцию множественным на-
глядным материалом, мы невольно 
удаляем от студента самого лектора 
с его мощным обучающим и эмоци-
ональным словом. Первокурсники, 
т.е. вчерашние школьники, осо-
бенно остро чувствуют отчужден-
ность преподавателя, его отдален-
ность и недоступность. Называя, 
по привычке, лектора учителем, 
они подсознательно надеются на 
некоторое продолжение школьной 
опеки, внимание и понимание со 
стороны преподавателя вуза. Если 
лектор остается в тени слайдов, (а 

еще хуже – становится рабом слай-
дов), то и лекция, и процесс обуче-
ния в целом теряют всякий смысл. 
Лектор плохо чувствует связь с ау-
диторией, в которой все вразнобой 
заняты своими делами: кто-то слу-
шает, кто-то списывает со слайда, 
кто-то фотографирует слайд, а кто-
то просто присутствует на лекции, 
ожидая в будущем выложенного в 
интернет конспекта. Такая ситуа-
ция является еще одной причиной, 
по которой опытные, давно читаю-
щие лекции преподавателя не торо-
пятся приступать к чтению презен-
тационных лекций. 

Выводы

1. Современные технические 
средства чтения лекции открывают 
перед преподавателем втуза широ-
кие возможности. Перед приняти-
ем решения о чтении презентаци-
онной лекции следует четко знать, 
какой теоретический материал и 
в каком формате будет представ-
лен на слайдах, актуальны ли для 
выбранной темы динамические 
вставки или выход в сеть. Если есть 
сомнения в пользе чтения презен-
тационной лекции, то он нее лучше 
отказаться.

2. После принятия решения 
создать презентацию следует тща-
тельно изучить все рекомендации 
по этому вопросу, а не полагаться 
на свою интуицию или советы не-
опытных коллег. Тексты на слайдах 
должны быть выверены, процесс 
показа хронометрирован.

3. Аудитория, в которой будут 
читаться презентационные лекции, 
оборудование и оформление слай-
дов должны быть такого качества, 
чтобы они не наносили вред здоро-
вью студентов.

4. Читая презентационные 
учебные лекции, лектор не дол-
жен забывать о том, что студен-
ты, особенно младшекурсники, 
нуждаются в заботе и внимании 
преподавателя, показывающего 
искреннюю заинтересованность 
в том, чтобы каждый студент все 
понял, осмыслил и запомнил. 
Поэтому лучше совмещать (или 
чередовать) презентационную 
и классическую формы подачи 
учебного материала.
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Заключение

Если лекцию читает хороший 
опытный преподаватель, то он мо-
жет вовсе не использовать слайды. 
Если преподаватель задает себе 
вопрос: «Нужны ли мне вообще ка-
кие-нибудь слайды на лекции?», то 
это – серьезный повод для отказа от 
презентации, даже если к ее созда-
нию и побуждает администрация.

Уместно заметить, что в послед-
ние годы на самых значительных 
бизнес-мероприятиях слайд-пре-
зентации заменяют скрайбингом, 
а говоря по-русски, изображением 
доклада в стиле комиксов. Доклад-

чик рассказывает, а иллюстратор на 
белой доске рисует ассоциативные 
примитивные картинки, отображая 
ключевые моменты рассказа и вза-
имосвязи между ними. Взрослые и 
серьезные деловые люди уходят от 
слайд-презентаций во время доклада 
и возвращаются к рисункам на доске, 
т.е. к докладу в стиле классической 
традиционной учебной лекции. 

Итак, мы можем утверждать, 
что визуализация знаний сейчас 
является актуальной потребностью 
образовательного процесса во вту-
зах. Но это вовсе не означает, что 
нужно переводить в образы все 
подряд, невзирая на традиции из-

ложения дисциплины и специфику 
ее внутренних структур. 

И если преподаватель выби-
рает для себя презентационную 
форму чтения естественно-науч-
ной лекции, то студентам должна 
быть понятна мотивация лектора 
(например, демонстрация доступа 
к виртуальной лаборатории или об-
лачные вычисления). Хотелось бы, 
чтобы студенты в презентационной 
лекции видели для себя реальную 
ценность, а не мелкие меркантиль-
ные интересы преподавателя, а их 
отзыв о пользе таких лекций не 
сводился бы к одной фразе: «Не 
пачкается преподаватель от мела».
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Комбинирование наглядно-образных 
и логических моделей 
при обучении языку
В статье ставится проблема необходимости наглядно-образного моделирования в преподавании язы-
ков. Представлен ряд эффективных моделей для преподавания английских местоимений, групп непра-
вильных глаголов, а также глагольных форм, в частности междисциплинарная модель для герундия. 

Ключевые слова: визуальный язык, визуальные модели в преподавании, когнитивные механизмы, не-
правильные глаголы, глагольные формы, герундий.

COMBINING VISUAL AND LOGICAL MODELS FOR TEACHING LANGUAGES

The article emphasizes the need for teaching visual models in teaching foreign languages. Successful verb 
forms models are presented, including an interdisciplinary model for English gerund, and English pronouns.   

Keywords: visual language, teaching visual models, cognitive mechanisms, irregular verbs, verb forms, gerund. 

Введение. 
Кризис вербальности 
и триумф визуальности

Преподаватели иностранных 
языков, как и студенты, находятся 
под прессингом современной ин-
формационной цивилизации. 

Количество сайтов и блогов 
увеличилось в несколько тысяч 
раз. Появились газеты с миниму-
мом текста и эстрадными звездами 
с минимумом одежды. Из перечня 
школьных выпускных экзаменов 
исчезли сочинения по литерату-
ре. Мгновенно представляются 
рефераты на почти любые темы и 
издаются книги любого, сколько 
угодно низкого качества. Достиг-
нут невиданный ранее уровень 
полиграфии при глупейших ошиб-
ках. Невероятные компьютерные 
эффекты в кинофильмах и рекла-
ме. Преподаватели ежедневно на-
блюдают полуотсутствующие гла-
за современных студентов – часть 
их мозга утекает по проводному 
или беспроводному каналу в оче-
редное чудо коммуникации. 

Гигантский информационный 
поток даёт ранее невиданные воз-

можности, но пока что с качест-
венной стороны ему присущи ма-
лая вариативность, вторичность 
(сайты рефератов, бесконечные 
«пакеты исправлений» и т.д.), а 
назойливость рекламы граничит 
с визуальным насилием над лич-
ностью. Неограниченный доступ 
к множеству теле-, радио-, интер-
нет-каналов, поток информацион-
ного мусора превратился в дегене-
рирующий фактор. Почти сформи-
ровался социальный слой «coach 
potatoes», т.е. «телепридурков», не 
отрывающихся от экрана. Даже в 
области технической документа-
ции визуальные образы постепен-
но вытесняют текст. И это ещё не 
завершение эволюции информа-
ционной сферы. На наших глазах 
принципиально новым и самосто-
ятельным фактором воздействия 
на личность становятся сетевые 
сообщества и трёхмерные вирту-
альные миры.

Человеческая цивилизация 
вступила в эпоху доминирования 
Картинки, оттесняющей на второе 
место Слово, или, иными словами, 
мы наблюдаем кризис вербальнос-
ти и триумф визуальности [1].

1. Визуальный язык

Преподавательское сообщес-
тво, коммуникативные учебно-
методические комплексы (УМК) 
отвечают на вызовы времени. 
Возможности современных УМК 
трудно сравнить с предыдущими 
поколениями учебников: аудио и 
видеокомпоненты, выход на спе-
циализированные сайты, высочай-
шее качество полиграфии, насы-
щение техникой могут привести к 
качественному сдвигу в практике 
преподавания. Простое следова-
ние прежним методам преподава-
ния ведёт в тупик.

Однако нам представляет-
ся, что даже самые современные 
учебники не в достаточной степе-
ни учитывают когнитивные меха-
низмы мышления современного 
человека и не используют при-
нципы наглядности, адаптиро-
ванные к современности. Теория 
и методика преподавания разви-
вается в отрыве от междисципли-
нарных исследований «визуаль-
ных языков». 

Наглядно-образная схема, 
представленная на рис. 1, сумми-
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рует представление об интегри-
рующих возможностях визуаль-
ной информационной среды, в 
которой «плавает» современный 
человек. 

Автор данной схемы [2], один 
из крупнейших авторитетов в об-
ласти гипертекста, профессор 
Стэнфордского университета Ро-
берт Хорн (Robert E. Horn), ут-
верждает: «Я вижу, как возникает 
новый визуальный язык – тесная 
и органичная интеграция слов, об-
разов и схем… Это исторический 
феномен, развившийся в течение 
последних нескольких веков на 
основе 60 ключевых инноваций. 
Люди активно используют его в 
сфере бизнеса, науки, производс-
тва, искусстве и гуманитарных 
дисциплинах» [3]. Характерно, 
что английские тестовые элемен-
ты данной схемы практически не 
требуют перевода. 

Взятые по отдельности ука-
занные в схеме каналы и способы 
представления информации хоро-
шо известны. Различные дисципли-
ны по-разному используют их. Так, 
тексты по экономике насыщены 
диаграммами и схемами, количес-
твенными графами и таблицами; 
учебники биологического цикла 
невозможно представить без ил-
люстративного ряда на основе ри-
сунков и фотографий.

2. Наглядно-образное 
моделирование и 
когнитивные механизмы

 
Справиться с информацион-

ным потоком нам помогает особая 
способность человеческого мозга, 
выявленная при проведении меж-
дисциплинарных исследований, а 
именно: возможность разворачи-
вать «целый модельный мир, объ-
екты которого для мозга сенсорно 
эквивалентны объектам окружа-
ющего мира» [4, с. 23]. Педагоги-
ческие технологии, сознательно 
или бессознательно нацеленные на 
эксплуатацию этой способности, 
выдвигаются на первый план. 

С нашей точки зрения, в сфере 
преподавания наблюдается дефи-
цит педагогических методик, ос-
нованных на визуальных наглядно-
образных моделях с элементами ло-
гического подхода. Именно такого 
рода модели в наибольшей степени 
отвечают потребностям учащего-
ся, избалованного инфографикой 
и изощрённой рекламой, именно 
они выдерживают конкуренцию в 
условиях современной информаци-
онной среды («Нет картинки – нет 
информации»). Визуализация лин-
гвистических материалов должна 
быть не просто иллюстративной, 
она должна представлять качест-

Рис. 1.
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венно новый методический уро-
вень преподавания. 

Мы хотим представить нагляд-
но-образные модели, опробован-
ные в течение длительного периода 
преподавания английского и рус-
ского языков в Московском госу-
дарственном открытом универси-
тете им. М.В. Шолохова (Москва), 
Международном институте ме-
неджмента ЛИНК (г. Жуковский), а 
также в ряде школ и гимназий Мос-
ковской области. 

3. Наглядно-образное 
моделирование 
в преподавании местоимений 
и групп неправильных 
глаголов

Повсеместно наблюдаемая про-
блема в преподавании английского 
языка – семейство определитель-
ных и отрицательных местоиме-
ний. В большинстве учебников 
изучение everyone, everybody, 
somebody, something, everything, 
nobody, nothing и т.д. размазывает-
ся по нескольким разделам. Слова 
часто группируются списками, вне-
шне представляющими стройную 
картину, например:

everyone
everybody
everything
everywhere

В одном из пособий для изуче-
ния предлогов [5, с. 104], при вы-
сокой степени проработанности 
семантической и формальной клас-
сификации, конечный продукт вы-
даётся в следующем виде:
out of condition сошедший с ума
out of joint в плохом состоянии
out of order не в порядке
out of practice отвыкший от
out of the swim не в курсе дела
out of hand отбившийся от рук

Очевидно, конечная цель таких 
подборок – достигнуть активного 
владения представленными слово-
сочетаниями. Однако с когнитив-
ной точки зрения данный ряд сло-
восочетаний, во-первых, выпячи-
вает один и тот же элемент «out», а 
усвоению подлежит интегральный 
смысл словосочетания, концентри-
рующийся, прежде всего, во вто-
рой части. Кроме того, зрительный 
повтор одного и того же элемента 

не равноценен устному повтору 
(обязательному условию речевого 
усвоения) и глаз устаёт от него пре-
жде, чем начинается собственно 
процесс усвоения. 

Момент сопротивления мозга 
механическому повтору преодоле-
вается, естественно, высокой мо-
тивацией учащихся, однако таковая 
наличествует не всегда, и когнитив-
ный примитивизм такого рода под-
борок методически не оправдан. 

Предположим, местоимения 
представлены следующим образом:
every
some
 body/one/thing/where
any
no

Ребусообразность данной моде-
ли бросает вызов интеллекту обуча-
емых, и они без лишних установок 
начинают конструировать 16 анг-
лийских местоимений: everybody, 
everyone, everything, everywhere 
и т.д. ‒ и преподавателю остаёт-
ся только ввести их в правильный 
контекст. Обращаем внимание, что 
последовательность левых элемен-
тов по вертикали семантически 
значима, и менять её нежелательно. 
Дополнительно, чтобы зафиксиро-
вать «на юморе» часть темы (что 
особенно важно в режиме видео-
конференции), можно рассказать 
анекдотическое доказательство 
большей духовности русских по 
сравнению с англичанами, от Ми-
хаила Задорнова: заглядывая в пус-
тую комнату, мы произносим «ни 
души!», а англосаксы «nobody». 

Применяя данную модель, мы 
видим, что лингвистическая ин-
формация не просто даётся, но до-
бывается – с помощью визуальной 
подсказки и несложных, но комму-
никативно полезных логических 
операций. 

Как хорошо известно всем пре-
подавателям английского языка, 
есть две стадии его изучения: «до 
перфекта» и «после перфекта». 
Мало того что перфект надо по-
нять, мало того что нужно чувс-
твовать ситуации для его употреб-
ления – перфект должен «сесть на 
язык», а именно – вылетать автома-
тически с третьей формой глагола. 
Однако существует серьёзнейшее 
ограничение: не усвоив форм не-

правильных глаголов, изучающий 
английский язык никогда не смо-
жет достичь того, что в объявлени-
ях о вакансиях многозначительно 
формулируется словосочетанием 
«fl uent English». В связи с этим вы-
зывает удивление упорное нежела-
ние уважаемых авторов учебников 
отойти от алфавитного, списочно-
го способа представления непра-
вильных глаголов. Более того, как 
отечественные, так и английские 
авторы предпочитают достаточно 
механически следовать концент-
рическому принципу построения 
учебных комплексов (например, 
«Cutting Edge») и разделять на от-
дельные этапы изучение второй и 
третьей формы глагола, фиксируя 
их в многочисленных минигруппах 
и миниподборках. С нашей точки 
зрения, изучение сначала первой и 
второй форм глаголов и лишь затем 
третьей – стратегия существенного 
проигрыша во времени, особенно 
недопустимая при обучении высо-
комотивированных взрослых. Аль-
тернативный вариант ‒ выделение 
трёх мегагрупп английских непра-
вильных глаголов:

1 = 2 = 3

сut ‒ cut – cut
hurt ‒ hurt ‒ hurt

2 = 3

fi ght – fought – fought
buy ‒ bought ‒ bought
bring ‒ brought – brought

1 ≠ 2 ≠ 3

begin – began– begun
drink ‒ drank ‒ drunk
sing ‒ sang ‒ sung
swim ‒ swam ‒s wum

Математическая символика, 
обозначающая группировку по 
структуре, легко совмещается с 
лингвистическим материалом. 
Автор неоднократно наблюдал 
моменты «психологического при-
мирения» учащихся-нелингвис-
тов с излишней, по их мнению, 
структурной сложностью таких 
многочисленных неправильных 
глаголов.

Что касается последующей раз-
работки глагольных групп, то при-
водим лишь несколько эффективно 
работающих моделей на рис. 2 и 3.
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4. Наглядно-образное 
моделирование
в преподавании глагольных 
форм

Один из камней преткновения 
в профессиональной деятельнос-
ти преподавателей и английского, 
и русского языков – способность 
эффективно представить, обеспе-
чить понимание и применение в 
коммуникативных целях глаголь-
ных форм, в частности причастий и 
герундия. Усвоенные определения 
русских причастий («признак по 
действию») и деепричастий («до-
полнительное действие при ска-
зуемом») не срабатывают и лишь 
мешают пониманию семантики и 
морфологической природы герун-
дия, неоправданно сужают спектр 
речевых ситуаций, в которых он 
применяется. Отметим, что еще в 
XIX в. учащиеся гимназий в рам-
ках «народной этимологии» связы-
вали герундий со словом «ерунда». 
Что касается учебников английс-
кого языка для иностранцев, то их 
авторы практически отказались 
от самого термина «герундий», и 
грамматическая часть материала 
на уровне Intermediate и Upper-
intermediate часто представляет со-
бой лишь относительно системати-
зированные подборки словосочета-
ний и сопутствующих упражнений 
под заголовками типа «verb+ing», 
«verb+to+infi nitive».

Для решения сложного вопро-
са о месте герундия в морфологи-

ческой системе английского язы-
ка, возможности объяснения его 
семантики в сравнении с родным 
языком естественно применить на-
глядно-образное моделирование. 

Ключевой вопрос для постро-
ения эффективной модели: где на-
ходится центр моделируемой сис-
темы? Не вдаваясь в подробности 
филогенеза частей речи, примем за 
допущение первичность глагола по 
отношению ко всем остальным са-
мостоятельным частям. Презенти-
руя первичность глагола в виде на-
глядно-образной модели, мы видим 
нечто вроде Солнечной системы 
(рис. 4), в которой «солнцем», т.е. 
источником системообразующих 
признаков, является глагол, а су-
ществительное, прилагательное и 
наречия – своеобразными планета-
ми вокруг него. «Солнце» не может 
отпустить на разное расстояние 
«планеты» − они одинаково важны 
для него, поэтому вокруг «лингвис-
тического солнца» на одной орби-
те вращаются сразу три планеты, 

образуя равносторонний треуголь-
ник. Взаимодействие пар «глагол 
– прилагательное», «глагол – наре-
чие» и «глагол – существительное» 
порождает «спутников» – причас-
тие, деепричастие и герундий, со-
единяющих в себе признаки сразу 
двух больших. Стрелки обознача-
ют, что причастие, например, берёт 
у глагола вид, время, возвратность, 
переходность, а от прилагательного 
род, число и падеж. 

Визуализация на метафори-
ческой основе делает наглядным, 
физически ощутимым следующий 
факт: все три рассматриваемые 
глагольные формы ‒ причастие, 
деепричастие и герундий ‒ явля-
ются необходимыми и по-своему 
логичными элементами морфоло-
гической системы русского и анг-
лийского языков. Русский язык в 
силу специфики своей эволюции 
не развил герундия как морфоло-
гической формы, но эта асиммет-
рия по сравнению с английской 
глагольной системой не означает 

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4. Наглядно-образная модель системы глагольных форм
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отсутствия компенсаторных форм, 
а именно – отглагольных существи-
тельных – для выражения соответс-
твующих смыслов. Английский, в 
свою очередь, имеет и герундий, и 
причастия. 

Представляя проверенные на 
практике модели, мы видим, что 

наглядно-образное моделирование 
со «встроенными» логическими 
компонентами соединяет рацио-
нальное и чувственное, метафори-
ческое [6] и логическое начала, что 
приводит к равномерной и гармо-
ничной нагрузке правого и левого 
полушария головного мозга в про-

цессе изучения языка. Эффектив-
ность лингвистических визуаль-
ных моделей определяется, прежде 
всего, тем, насколько они облегча-
ют «схватывание» информации, на-
сколько сокращают время, необхо-
димое для выхода на определённый 
уровень владения языком.
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Казахстан.  Выделяются основные задачи и требования, предъявляемые к IT-специалистам. Прово-
дится анализ содержания подготовки студентов информационных специальностей для реализации 
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The article analizes the concept of  “Information society”.  The author describes normative documents regu-
lating the formation of the information society in the Republic of Kazakhstan.  The main tasks and require-
ments for IT-specialists are highlighted in the abstract. We analyze the content of  the training students   of  the   
information specialties to perform tasks of  the Information Society of the Republic of Kazakhstan.
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Общие закономерности разви-
тия цивилизации способствуют 
глобальному процессу информати-
зации современного общества, ко-
торая влечет за собой многие, весь-
ма радикальные, научно-техничес-
кие, экономические и социальные 
преобразования, существенным 
образом меняющие привычные 
условия жизни людей, их произ-
водственной деятельности, быта 
и отдыха. Тенденции и темпы раз-
вития этих изменений убедительно 
свидетельствуют о том, что ХХI век 
будет веком информации. Научные 
достижения в области информати-
ки, информационных технологий, 
сетевых технологий и телекомму-
никаций кардинально изменяют 
общество последние десятилетия. 
«Навыки владения компьютером, 
умение использовать информа-
ционно-телекоммуникационные 

технологии в своей повседневной 
жизни, работа в Интернет, знание 
основ теоретической информатики, 
информационная культура выпуск-
ников, умение создавать и исполь-
зовать электронные информацион-
ные ресурсы, находящиеся в рас-
поряжении человечества, – таковы 
приоритеты нового века» [1, с. 25].

В настоящий момент происхо-
дит очередной этап технологичес-
кой и мирной социальной револю-
ции – становление информацион-
ного общества. Современные ин-
формационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) существенно 
меняют не только то, как мы про-
изводим продукты и услуги, но и 
то, как проводим досуг, реализуем 
свои гражданские права, воспиты-
ваем детей. Они оказывают реша-
ющее воздействие на изменения, 
которые происходят в социальной 

структуре общества, образовании, 
экономике, развитии институтов 
демократии и других сферах чело-
веческой деятельности.

Процесс информатизации об-
щества, который наблюдается в 
настоящее время, влияет на все 
общество. В Концепции единого 
информационного пространства 
Республики Казахстан признано, 
что «информация и ее высшая фор-
ма – знания – являются решающим 
фактором, определяющим развитие 
общества» [2]. 

Диалектическая взаимосвязь 
и взаимообусловленность эконо-
мических, правовых, социальных, 
культурных и технологических 
факторов в становлении информа-
ционного общества проявляется в 
социальной сфере в либерализации 
правил регулирования информа-
ционного и телекоммуникацион-
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ного рынков, в технологической и 
организационной конвергенции, 
формировании новых требований 
к работникам, специалистам, в из-
менениях в информационном за-
конодательстве, повышении роли 
государственного регулирования и 
международного информационно-
го сотрудничества.

Экономическими основаниями 
информационного общества яв-
ляются отрасли информационной 
индустрии (телекоммуникацион-
ная, компьютерная, электронная, 
аудиовизуальная), которые пере-
живают процесс технологической 
конвергенции и корпоративных 
слияний, развиваются наиболее 
быстрыми темпами, оказывают 
воздействие на все отрасли эко-
номики и конкурентоспособность 
стран на мировой арене. Происхо-
дит интенсивный процесс форми-
рования мировой «информацион-
ной экономики», заключающийся 
в глобализации информационных, 
информационно-технологических 
и телекоммуникационных рынков, 
возникновении мировых лидеров 
информационной индустрии, пре-
вращении «электронной торговли» 
по телекоммуникациям в средство 
ведения бизнеса.

Правовыми основаниями ин-
формационного общества являют-
ся законы и нормативные акты, рег-
ламентирующие права человека на 
доступ к информационным ресур-
сам, технологиям, телекоммуни-
кациям, защиту интеллектуальной 
собственности, неприкосновен-
ность личной жизни, свободу сло-
ва, информационную безопасность. 
Информационная безопасность 
общества и личности приобретает 
новый статус, из чисто технологи-
ческой проблемы превращаясь в 
социальную, от решения которой 
зависит устойчивое функциониро-
вание современных обществ.

Технологическими основани-
ями информационного общества 
являются телекоммуникационные 
и информационные технологии, 
которые стали лидерами социаль-
ного прогресса, неотъемлемым 
элементом любых современных 
технологий, порождают экономи-
ческий рост, создают условия для 
свободного обращения в обществе 

больших массивов информации и 
знаний, приводят к существенным 
социально-экономическим преоб-
разованиям и в конечном счете к 
становлению информационного 
общества.

Понятие «информационное об-
щество» появилось во второй по-
ловине 1960-х гг. Наряду с этим 
понятием использовались такие 
термины, как «технотронное об-
щество», «общество знания», «пос-
тиндустриальное общество». Пред-
ставление об информационном об-
ществе связано также с концепцией 
«трех волн» О. Тоффлера. Термин 
«информационное общество» был 
использован в Японии в 1966 г. в 
докладе группы по научным, тех-
ническим и экономическим иссле-
дованиям, в котором утверждалось, 
что информационное общество 
представляет собой общество, в ко-
тором имеется в изобилии высокая 
по качеству информация, а также 
есть все необходимые средства ее 
распределения. 

Начиная с 1970-х гг. наблюдает-
ся тенденция бурного использова-
ния информационных и телекомму-
никационных технологий в странах 
всего мира. В 1987 г. Европейская 
комиссия выпустила Зеленую кни-
гу по телекоммуникациям, в кото-
рой утверждалось, что телеком-
муникационные сети составляют 
нервную систему современной эко-
номической и социальной жизни.

В 1988 г. Национальная адми-
нистрация США по телекоммуни-
кациям и информации опублико-
вала свой доклад – «NTIA Telecom 
2000 report», в котором подчеркива-
лось, что телекоммуникационная и 
информационная инфраструктуры 
жизненно важны для поддержания 
дееспособности американской и 
мировой экономики.

В 1993 г. вице-президент США 
А. Гор использовал понятие «ин-
формационная супермагистраль». 
В следующем году на конференции 
Международного союза связи он 
уже говорил о Глобальной информа-
ционной инфраструктуре [3, с. 3–6].

Отечественные ученые, занима-
ющиеся проблемами информаци-
онного общества, предлагают сле-
дующие определения, которые, по 
сути, близки друг к другу.
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Так, по определению А.И. Раки-
това, «информационное общество – 
это общество, где все средства ин-
формационной технологии, т. е. 
компьютеры, интегрированные 
системы, кабельная, спутниковая 
и другая связь, видеоустройства, 
программное обеспечение, науч-
ные исследования, нацелены на 
то, чтобы сделать информацию 
общедоступной и активно внедря-
емой в производство и жизнь». По 
его мнению, основными критери-
ями информационного общества 
являются количество и качество 
имеющейся в обращении инфор-
мации, ее эффективная передача 
и переработка. Дополнительным 
критерием выступает доступность 
информации для каждого, благо-
даря относительной ее дешевизне. 
Это означает, что огромная масса 
трудящихся переключается из сфе-
ры производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции в 
сферу производства и распростра-
нения информации [4, с. 71]. 

Кроме того, А.И. Ракитов полага-
ет, что общество является информа-
ционным, если «в обществе произ-
водится, функционирует и доступна 
любому индивиду современная ин-
формационная технология, которая 
обеспечивает своевременный доступ 
к любой информации» [5].

К основным признакам инфор-
мационного общества относят:

• формирование единого миро-
вого информационного пространс-
тва и углубление процессов инфор-
мационной и экономической интег-
рации стран и народов;

• становление и в последую-
щем доминирование в экономике 
стран, наиболее далеко продвинув-
шихся на пути к информационному 
обществу, новых технологических 
укладов, базирующихся на массо-
вом использовании сетевых инфор-
мационных технологий, перспек-
тивных средств вычислительной 
техники и телекоммуникаций;

• создание рынка информации и 
знаний как факторов производства 
в дополнение к рынкам природных 
ресурсов труда и капитала и переход 
информационных ресурсов обще-
ства в реальные ресурсы социаль-
но-экономического развития за счет 
расширения доступа к ним;

• возрастание роли инфра-
структуры (телекоммуникацион-
ной, транспортной, организацион-
ной) в системе общественного про-
изводства и усиление тенденций к 
совместному функционированию в 
экономике информационных и де-
нежных потоков;

• фактическое удовлетворение 
потребностей общества в информа-
ционных продуктах и услугах;

• повышение уровня образо-
вания за счет расширения возмож-
ностей систем информационного 
обмена на международном, наци-
ональном и региональном уров-
нях и, соответственно, повышение 
роли квалификации, профессиона-
лизма и способностей к творчеству 
как важнейших характеристик ус-
луг труда;

• повышение значимости про-
блем обеспечения информацион-
ной безопасности личности, об-
щества и государства и создание 
эффективной системы обеспечения 
прав граждан и социальных инс-
титутов на свободное получение, 
распространение и использование 
информации [6].

Таким образом, анализируя 
вышеприведенные признаки и оп-
ределения информационного об-
щества, можно сделать вывод, что 
неотъемлемым фактором разви-
тия цивилизованных отношений 
и становления информационного 
общества является повсеместное 
внедрение информационно-теле-
коммуникационных (сетевых) тех-
нологий.

И.С. Мелюхин отмечает, что 
глобальное информационное об-
щество формируется локально, в 
разных странах этот процесс идет с 
различной интенсивностью и осо-
бенностями. Информационные об-
щества имеют три главных характе-
ристики. Во-первых, информация 
используется как экономический 
ресурс. Организации используют 
информацию во все больших масш-
табах с целью повысить эффектив-
ность, стимулировать инновации, 
укрепить конкурентоспособность. 
Во-вторых, информация стано-
вится предметом массового пот-
ребления у населения. В-третьих, 
происходит интенсивное форми-
рование информационного сектора 

экономики, который растет более 
быстрыми темпами, чем осталь-
ные отрасли. Причем движение 
к информационному обществу – 
общая тенденция для развитых и 
развивающихся стран [7].

«Развитие информатизации, 
расширение применения новых 
информационно-телекоммуника-
ционных технологий, бурный рост 
использования глобальных ком-
пьютерных сетей, электронных 
СМИ, баз данных и т.п. – все это 
свидетельствует о том, что у нас (в 
России, странах СНГ) формируется 
«информационное общество», – 
такой вывод делает И.Н. Курносов 
согласно проведенным им научным 
исследованиям [8].

Таким образом, обобщив мне-
ния, определить понятие «инфор-
мационного общества» можно как 
минимум тремя способами: 

1) перечислить характеристики, 
которые присущи этому типу обще-
ства: созданы значительные инфор-
мационные ресурсы; производс-
тво, хранение, распространение 
и передача как аудиовизуальной 
продукции, так и деловой и развле-
кательной информации становит-
ся важнейшей частью экономики; 
сформировалась информационная 
индустрия, которая включила в 
себя компьютерную и телекомму-
никационную промышленность, 
разработчиков аудиовизуального 
содержания и программного обес-
печения, производителей элемент-
ной базы и бытовой электроники, 
мультимедийную промышленность 
и т.п.; граждане имеют технические 
и правовые возможности доступа к 
разнообразным источникам инфор-
мации. Список этих характеристик 
можно продолжать в зависимости 
от глубины постижения сути ин-
формационного общества;

2) можно пойти от «абстракт-
ного к конкретному», указав, что 
информационное общество – это 
следующая ступень в историческом 
развитии человечества по цепи «аг-
рарное – индустриальное – постин-
дустриальное» общество, увязать 
становление информационного об-
щества с реализацией концепции 
устойчивого развития или с вопло-
щением идей Вернадского о разви-
тии ноосферы; 
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3) компромиссный вариант: 
«информационное общество – это 
следующая ступень или стадия раз-
вития человечества, на котором до-
минирующим объектом производс-
тва потребления становятся ин-
формационные товары и услуги». 
Конечно, это не означает, что тра-
диционные предметы потребления, 
производимые промышленностью 
и сельским хозяйством, теряют для 
человека свою актуальность, прос-
то в процессе производства и в объ-
еме потребляемых товаров и услуг 
доля «информационноёмких» опе-
раций и продуктов преобладает [3].

При создании концепций ин-
формационного общества, как пра-
вило, используется комплексный 
подход, основанный на формирова-
нии баланса интересов государства, 
общества, предпринимательских 
кругов, личности. Подобные кон-
цепции разработаны и реализуются 
в США, Великобритании, Канаде, 
Финляндии, Франции, Японии, 
Италии, ФРГ, Дании. К их описа-
нию можно получить доступ через 
интернет на сервере Европейской 
комиссии в рамках проекта «Гло-
бальный инвенторий» (http://www.
ispo.cec.bi/infosoc), на котором 
представлен большой массив ин-
формации, относящейся к мировым 
процессам в области создания ин-
формационного общества [9]. В на-
стоящее время функционирует ряд 
сайтов, посвященных данной проб-
леме: сайт Всемирного саммита 
по информационному обществу – 
http://www.itu.int/wsis/; Окинавская 
Хартия глобального информацион-
ного общества – http://www.ifap.ru/
ofdocs/okinhar.htm; сайт Европейс-
кой комиссии – http://ec.europa.eu/
digital-agenda/ и другие.

Основываясь на анализе упомя-
нутых зарубежных и отечествен-
ных источников, можно сделать 
вывод, что каждая страна, конечно, 
разрабатывает концепцию вхожде-
ния в информационное общество, 
исходя из своих собственных конк-
ретных условий – развитости теле-
коммуникационной инфраструкту-
ры, индустрии создания, обработ-
ки информации, законодательной 
базы и т.п. Однако исследование 
различных программ и концепций 
позволяет выявить инвариантные 

свойства, которые и составляют 
ядро любой концепции информа-
ционного общества.

В основе концепции лежит 
предпосылка, что формирование 
информационного общества проис-
ходит под воздействием нового по-
коления информационно-коммуни-
кационных и сетевых технологий в 
сочетании с глобализацией рынков 
и конкуренцией как внутри стра-
ны, так и на международной арене. 
Однако для гармоничного вхожде-
ния в информационное общество 
необходимы координирующие и 
направляющие усилия со стороны 
государства как органа, выражаю-
щего интересы всего общества.

Страны СНГ также находятся 
в процессе становления инфор-
мационного общества. В течение 
1992–1996 гг. в России проводи-
лась работа по формированию и 
реализации государственной поли-
тики информатизации, созданию 
законодательных основ развития 
информационных отношений. В 
1994–1995 гг. разработана Концеп-
ция формирования и развития еди-
ного информационного пространс-
тва России и соответствующих го-
сударственных информационных 
ресурсов. Единое информационное 
пространство России понимается в 
Концепции как «совокупность баз 
и банков данных, технологий их 
ведения и использования, инфор-
мационно-телекоммуникационных 
систем и сетей, функционирую-
щих на основе взаимосвязанных 
принципов и по общим правилам и 
стандартам, обеспечивающих на их 
основе информационное взаимо-
действие организаций и граждан, 
удовлетворение их потребностей в 
информационных услугах» [10].

9 декабря 1997 г. вышел Указ 
Президента Республики Казахстан 
№ 3787 «О формировании единого 
информационного пространства» 
[11]; 29 июля 1998 г. принято пос-
тановление Правительства № 715 
о развитии Концепции единого ин-
формационного пространства Рес-
публики Казахстан. В данной Кон-
цепции единое информационное 
пространство страны понимается 
как «совокупность информацион-
ных ресурсов, используемых в ин-
формационной среде гражданами и 

организациями для удовлетворения 
своих информационных потребнос-
тей независимо от места и времени 
обращения к этим ресурсам, а так-
же статуса пользователей. То есть 
под единым информационным про-
странством понимается комплекс 
методов и средств информационно-
го обеспечения государства, базиру-
ющихся на современной интеграль-
ной технологии, включающей:

• распределенные многополь-
зовательские базы данных;

• средства подготовки и пере-
дачи документов;

• телекоммуникационные сис-
темы, обеспечивающие взаимо-
действие локальных сетей и доступ 
потребителей к информационным 
ресурсам;

• средства поддержки коммер-
ческой деятельности;

• механизмы нормативного ре-
гулирования и обеспечения инфор-
мационной безопасности» [2].

Таким образом, в Концепциях 
единого информационного про-
странства, принятых Казахстаном 
и Россией, основным элементом 
его развития являются средства 
информационного взаимодействия 
пользователей и доступа к инфор-
мационным ресурсам на основе ин-
формационно-коммуникационных 
и сетевых технологий.

На основе Указа РК от 
16.03.2001 г. № 573 [12] утверж-
дена Государственная программа 
формирования и развития нацио-
нальной информационной инфра-
структуры Республики Казахстан 
[13]. В Программе осуществляется 
замена термина «единое информа-
ционное пространство Республики 
Казахстан» на принятый в мире 
термин – «национальная информа-
ционная инфраструктура» (НИИ, 
National Information Infrastucture – 
NII). Процесс формирования НИИ 
Казахстана является частью про-
цесса формирования Глобальной 
информационной инфраструк-
туры (ГИИ, Global Information 
Infrastucture – GII), реализуемой 
мировым сообществом на основе 
концепции открытых систем.

Программа учитывает совре-
менные мировые тенденции раз-
вития информационных техноло-
гий и изменения в этой области, 
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произошедшие за последние годы 
с момента разработки Концепции. 
Данная программа способствует 
включению нашей Республики в 
мировое информационное про-
странство и ставит конкретные 
задачи по внедрению информа-
ционных технологий в экономику 
Казахстана. Для Казахстана это 
является важным событием в связи 
с актуальностью перехода страны 
к информационному обществу. В 
этом документе раскрыто понятие 
национальной информационной 
инфраструктуры. 

«Национальная информаци-
онная инфраструктура включает 
следующие главные компоненты:

• информационные ресурсы, со-
держащие данные, сведения и зна-
ния, зафиксированные на соответс-
твующих носителях информации;

• организационные структуры, 
обеспечивающие функционирова-
ние и развитие информационных 
технологий, в частности сбор, об-
работку, хранение, распростране-
ние, поиск и передачу информации;

• средства информационного 
взаимодействия граждан и органи-
заций и их доступа к информацион-
ным ресурсам на основе соответс-
твующих информационно-телеком-
муникационных технологий, вклю-
чающих программно-технические 
средства и организационно-норма-
тивные документы» [13, с. 95].

В соответствии с данным опре-
делением НИИ представляет собой 
совокупность двух составляющих 
(слоев): телекоммуникационную 
инфраструктуру и инфраструктуру 
прикладных приложений и инфор-
мационных ресурсов – собственно 
информационную инфраструктуру. 

Основанием для перехода к ин-
формационному обществу служит 
постоянное движение Республики 
Казахстан от компьютеризации к 
информатизации и созданию еди-
ного развитого информационного 
пространства в глобальной сети 
Интернет казахстанского сегмента 
интернета – Казнета. 

Большую проблему для Казах-
стана представляет необходимость 
формирования инфраструктуры при-
кладных приложений и информаци-
онных ресурсов, в связи с тем, что, 
во-первых, не всегда можно исполь-

зовать уже разработанные в других 
странах прикладное программное 
обеспечение, во-вторых, естествен-
но, Казахстан должен создавать свой 
национальный сектор информаци-
онных ресурсов. Поэтому в 2008 г. 
принята Концепция формирования и 
развития единого информационного 
пространства казахстанского сегмен-
та сети Интернет (Казнета) на 2008–
2012 гг. [14], в которой поставлены 
следующие задачи:

• реализация государственной 
политики в области развития наци-
онального сегмента сети Интернет;

• совершенствование нацио-
нального законодательства в облас-
ти развития национального сегмен-
та сети Интернет;

• развитие инфраструктуры 
Казнета;

• развитие системы обеспече-
ния информационной безопаснос-
ти, совершенствование ее органи-
зации;

• разработка системы монито-
ринга и оценки развития единого 
информационного пространства;

• участие Казахстана в процес-
сах создания и использования гло-
бальных информационных сетей и 
систем.

В 2012 г. принята Государствен-
ная программа «Информационный 
Казахстан – 2020» [15], задачами 
которой заявлены:

• обеспечение эффективности 
системы государственного управ-
ления;

• обеспечение доступности ин-
формационно-коммуникационной 
инфраструктуры;

• создание информационной 
среды для социально-экономическо-
го и культурного развития общества;

• развитие отечественного ин-
формационного пространства.

Таким образом, согласно раз-
личным государственным програм-
мам, планомерно осуществляется 
деятельность по формированию 
информационного общества Рес-
публики Казахстан.

Однако имеются определенные 
проблемы с нехваткой квалифици-
рованного персонала для обслу-
живания информационных сетей. 
Так, например, в настоящее время 
в вузах Казахстана практически не 
ведется подготовка системных ин-

теграторов, сетевых администрато-
ров. Негативными факторами под-
готовки IT-специалистов являются 
отстающие от уровня развития 
ИКТ методология и принципы от-
бора содержания образования для 
их подготовки. Недостаточно раз-
вита система адаптации и разработ-
ки профессиональных стандартов, 
соответствующих международным 
стандартам, совершенствования 
квалификационных требований к 
современным IT-специалистам, что 
не позволяет достичь адекватнос-
ти содержания подготовки кадров 
потребностям индустрии.

Учитывая основные признаки 
становления информационного об-
щества в Казахстане, для дальней-
шего своего исследования выделим 
основные направления информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), в которых должен ори-
ентироваться современный специ-
алист информационного общества:

1) для формирования коммуни-
кационной инфраструктуры:

• особенности построения и 
функционирования телекоммуни-
кационных и компьютерных сетей, 
а именно:

– виды информационных сетей;
– аппаратное обеспечение сетей;
– топология сетей;
– программное обеспечение се-

тей;
– принципы передачи данных 

по сетям;
– телекоммуникационные средст-

ва передачи данных;
– технологии передачи данных в 

глобальных сетях;
– глобальная информационная 

сеть Интернет, виды сервисов;
– адресация и протоколы интер-

нета;
– виды контрактов с провайде-

ром, оплата услуг и критерии выбо-
ра провайдера;

– особенности работы с различ-
ными службами интернета;

– работа с технологиями интер-
нета.

2) для формирования инфраструк-
туры прикладных приложений: 

• принципы создания сетевых 
прикладных приложений;

3) для формирования инфра-
структуры информационных ре-
сурсов:
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• инструментальные системы 
программирования;

• виды информационных ре-
сурсов интернета;

• технологии создания инфор-
мационных ресурсов;

• особенности размещения ин-
формационных ресурсов в сети Ин-
тернет.

Основные перечисленные на-
правления информационных и ком-
муникационных технологий приня-
то называть сетевыми технология-
ми (как понятие, отражающее сете-
вую отрасль), так как они нацелены 
либо на поддержку самой инфор-
мационной сети, либо на обеспе-
чение сетевой работы приложений 
и документов. Виды работ, связан-
ные с выполнением сетевых опе-
раций, будем называть «работой с 
сетевыми технологиями». 

 Область, в которой работают 
специалисты по сетевым техно-
логиям и выполняют сетевые опе-
рации (из выделенных основных 
направлений информационно-те-
лекоммуникационных технологий), 
будем называть сетевой сферой де-
ятельности.

Исходя их выделенных на-
правлений ИКТ, выявим профес-
сиональные требования к специ-
алистам по сетевым технологиям, 
которым они должны соответс-
твовать для успешного решения 
задач, поставленных в Государс-
твенной программе формирова-
ния национальной инфраструкту-
ры (табл. 1).

Виды деятельности сетевой 
сферы разнообразны, они состав-
ляют содержательную основу тру-
да специалиста, через которую ре-
ализуются его профессиональные 
функции, т.е. накладывают опреде-
ленные ограничения на профессио-
нальные обязанности специалистов 
по сетевым технологиям. 

Для определения содержания 
профессиональных знаний, уме-
ний, навыков специалистов раз-
личных квалификаций сетевой 
сферы деятельности, проведен оп-
рос (анкетирование) специалистов 
(потенциальных работодателей), 
что позволило выявить требуемый 
объем профессиональных знаний 
и умений сетевых технологий на 
практике (табл. 2).

Таблица 1

Требования к IT-специалистам в условиях информационного общества

Задачи по формированию 
национальной информационной 
инфраструктуры Республики 

Казахстана

Требования к профессиональной
подготовке IT-специалистов

Задача формирования коммуникаци-
онной инфраструктуры

Знать особенности построения и функ-
ционирования коммуникационных и ком-
пьютерных сетей и уметь в них эффек-
тивно работать. 

Задача формирования инфраструкту-
ры прикладных приложений

Знать и владеть принципами создания се-
тевых прикладных приложений.

Задача формирования инфраструкту-
ры информационных ресурсов

Знать виды и особенности информацион-
ных ресурсов интернета и владеть мето-
дами эффективного поиска информации.
Знать технологии создания информаци-
онных ресурсов и уметь их разрабаты-
вать при помощи специального програм-
много обеспечения.
Знать особенности размещения инфор-
мационных ресурсов в сети Интернет.

Таблица 2

Профессиональные обязанности специалистов 
сетевой сферы деятельности

Квалификация Функциональные обязанности
Программист Разработка и поддержка сетевого программного 

обеспечения: информационных систем, баз данных 
с сетевой поддержкой и т.п. Готовность осваивать и 
применять современные программные разработки.

Сетевой системотехник Проектирование и установка локальной сети: раз-
работка логической и физической структуры сети, 
установка сетевых адаптеров, прокладывание сете-
вого кабеля, установка дополнительного сетевого 
оборудования. Обеспечение соединения пользо-
вателей с глобальной сетью Интернет. Готовность 
использовать новейшие сетевые технические и про-
граммные разработки.

Сетевой администратор Установка сетевой операционной системы, на-
стройка сети для обеспечения требований органи-
зации (предприятия, офиса, учреждения), админис-
трирование пользователей и ресурсов сети, обеспе-
чение безопасности при планировании сети, защита 
сети от несанкционированного доступа, от вирусов, 
работа с удаленными клиентами по телекоммуника-
ционным линиям. Готовность использовать новей-
шие сетевые технические и программные разработ-
ки.

Инженер телекоммуникаций Установка и настройка телекоммуникационного 
оборудования, выбор и обеспечение линии связи 
(аналоговой, цифровой), обслуживание телеком-
муникационного оборудования и центров (органи-
заций-провайдеров), обеспечение доступа пользо-
вателей к глобальной сети Интернет. Готовность 
использовать новейшие сетевые технические и про-
граммные разработки.

Веб-дизайнер Проектирование и разработка информационных 
ресурсов интернета: создание интернет-порталов, 
веб-страниц, веб-сайтов с помощью специальных 
языков гипертекстовой разметки и скриптов. Об-
новление сайтов. Структуризация содержания сай-
тов и разработка дизайна. Готовность использовать 
новейшие программные разработки для создания 
гипертекстовых мультимедийных документов.
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Анализ функциональных обя-
занностей показал, что любая квали-
фикация работника сетевой сферы 
требует разносторонних специаль-
ных знаний, умений и навыков в 
области информационных, сетевых 
и интернет-технологий, а именно: 
технических средств, программного 
и информационного обеспечения. 
Для успешного решения профессио-
нальных задач специалисты сетевой 
сферы деятельности должны владеть 
фундаментальными информацион-
ными и специальными знаниями, 
уметь выполнять сетевые операции 
и обладать способностью выполнять 
деятельность в ИКТ-сфере. 

Готовность к деятельности IT-
специалистов можно представить 
как совокупность следующих со-
ставляющих:

• профессиональные знания; 
• профессиональные умения и 

навыки;
• личностные качества.
Рассмотрим выделенные эле-

менты готовности IT-специалистов 
по сетевым технологиям.

Профессиональные знания по 
сетевым технологиям отображают 
принципы функционирования тех-
нического сетевого оборудования 
для локальных и глобальных сетей, 
программного сетевого обеспече-
ния для локальных и глобальных 
сетей, информационных процес-
сов. Причем фундаментальные 
знания технического, программно-
го обеспечения компьютера явля-
ются обязательным условием, так 
как компьютерная техника лежит 
в основе информационных сетей, 
организация и настройка сетей осу-
ществляется посредством компью-
тера и его обеспечения. 

Профессиональные умения и на-
выки определяются умениями вы-
полнять: технические операции по 
созданию, монтажу сети, установке 
сетевого оборудования и устройств 
телекоммуникационного доступа; 
операции по обслуживанию и адми-
нистрированию сетей с помощью 
специальных программ; операции 
обработки информации и обслужи-
вания информационных процессов 
передачи и обмена посредством сети. 

Личностные (профессионально 
значимые) качества специалистов 
по сетевым технологиям.

Под профессионально значимы-
ми качествами понимаются способ-
ности субъекта, включенные в про-
цесс деятельности и влияющие на 
эффективность ее выполнения по 
таким параметрам, как производи-
тельность, качество и надежность. 
Они определяют возможности 
человека в профессиональной де-
ятельности, пригодность к ней [16].

Профессионально значимыми 
качествами личности специалис-
тов принято считать следующие 
качества:

• положительное отношение к 
профессии;

• познавательная самостоя-
тельность в профессиональной 
сфере.

Выделим признаки готовности 
специалистов к сетевой деятель-
ности:

• технический – проявляется в 
знаниях и умениях применять тех-
нические средства для организации 
локальной сети, расширения сети, 
организации удаленного доступа к 
информационным ресурсам и сете-
вого взаимодействия; 

• программный – проявляется 
в знаниях и умениях устанавливать 
и адаптировать сетевые операци-
онные системы, различные про-
граммные продукты для настройки 
функционирования сети, служб се-
тевого взаимодействия; знаниях и 
умениях использовать программы 
создания веб-документов;

• информационный – проявля-
ется в знаниях и умениях решать 
проблемы администрирования 
сети, работать с информационными 
ресурсами локальной и глобальной 
сети (Интернет); знаниях техноло-
гии создания веб-документов;

• личностный признак – прояв-
ляется в положительном отноше-
нии к профессии, познавательной 
самостоятельности в области сете-
вых технологий.

Таким образом, профессиональ-
ная деятельность специалистов се-
тевой сферы представляется нам 
сложной совокупностью техничес-
ких, программных и информаци-
онных умений и навыков, опираю-
щихся на постоянно обновляющие-
ся научные знания сетевых техно-
логий, что предъявляет повышен-
ные требования к профессиональ-

но значимым качествам личности 
специалистов и готовности их к 
профессиональной деятельности.

Как уже было замечено выше, 
в настоящее время потребность 
в специалистах сетевой сферы 
деятельности остается высокой. 
Наиболее близки к сетевой сфере 
деятельности по специфике вы-
пускники информационных спе-
циальностей. К информационным 
специальностям будем относить 
те, которые: связаны с обработкой, 
передачей, трансформацией всех 
видов информации; связаны с ин-
формационными процессами и тех-
нологиями. 

Студенты любых специаль-
ностей должны освоить сетевые 
технологии не только для квали-
фицированной профессиональной 
деятельности в будущем, но и для 
полноценного процесса обуче-
ния. Все студенты без исключения 
должны уметь работать в информа-
ционных сетях, как локальных, так 
и глобальных. Но они будут являть-
ся пользователями, т.е. людьми, ко-
торые используют существующие 
ресурсы сетей для своих целей. А 
выпускники информационных спе-
циальностей могут быть не только 
пользователями, но и специалис-
тами, осуществляющими проекти-
рование и обслуживание инфор-
мационных сетей, специалистами, 
создающими собственные ресурсы, 
размещаемые в глобальной сети. 
Поэтому, обладая соответствую-
щим уровнем готовности к работе с 
сетевыми технологиями, студенты 
информационных специальностей 
смогут работать в сетевой сфере 
деятельности.

Профессиональные способнос-
ти, как и другие профессионально 
важные качества личности, разви-
ваются в процессе овладения зна-
ниями, умениями, навыками. Фор-
мирование их и достижение необ-
ходимого уровня зависит, прежде 
всего, от соответствия применяе-
мых учебно-методических средств 
профессиональным, психологичес-
ким и дидактическим требованиям. 
Данное замечание подтверждает 
вывод о том, что готовность к де-
ятельности формируется под вли-
янием специального обучения и 
собственного опыта [17]. 
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Для выявления состояния подго-
товки студентов информационных 
специальностей по сетевым техноло-
гиям проведен анализ учебных нор-
мативных документов, регламенти-
рующих содержание их подготовки. 
Студенты информационных специ-
альностей учатся квалифицированно 
выполнять весь комплекс работ, свя-
занных с приемом, обработкой, пере-
дачей, трансформацией всех видов 
информации, созданием програм-
мных продуктов различного вида и 
назначения. Специалистов по этим 
направлениям готовит ряд вузов Ка-
захстана, причем наибольшее рас-
пространение имеет специальность 
091340/541530/050703/5В070300 
«Информационные системы», подго-
товка по которой осуществляют по-
рядка 7 вузов Казахстана, среди кото-
рых и Карагандинский государствен-
ный университет им. Е.А. Букетова. 
Эта специальность явно не сетевого, 
а более широкого – информационно-
го (ИКТ) профиля.

В государственных общеобяза-
тельных стандартах образования 
ряда информационных специаль-
ностей и соответствующих им ти-
повых учебных планах предусмот-
рен ряд дисциплин, направленных 
на изучение информационных сис-
тем и технологий. Чтобы выявить 
дисциплины, затрагивающие сферу 
вопросов ИКТ и сетевых техноло-
гий, проведен их анализ. Результа-
ты следующие.

Специальность «Информацион-
ные системы» в Казахстане транс-
формирована из специальности 
1501 «Системы научно-технической 
информации», которая была откры-
та в Карагандинском педагогичес-
ком институте в 1993 г. Выпускни-
кам присваивалась квалификация 
«информатик-технолог». Согласно 
квалификационной характеристи-
ке этой специальности професси-
онально-информационные знания, 
умения и навыки были направлены 
на формирование системных зна-
ний архитектуры и программного 
обеспечения ЭВМ, умения работать 
на компьютере и знаний алгоритми-
ческих языков программирования 
с целью автоматизированной обра-
ботки информации.

В 1995 г. произошло преобразо-
вание – в специальность 1501 «Ин-

формационные системы (в науке, 
технике и образовании)», с ква-
лификацией «инженер-програм-
мист». По данной специализации 
студентов готовил только Караган-
динский государственный универ-
ситет им. Е.А. Букетова (КарГУ). 
В учебном плане специальности 
дисциплиной, затрагивающей изу-
чение основ компьютерных сетей, 
являются «Вычислительные сис-
темы и сети» (108 часов). Содер-
жание её направлено на изучение 
основ функционирования вычисли-
тельных, компьютерных систем и 
сетей. Изучается на 3-м курсе.

В связи с применением инфор-
мационных систем во многих от-
раслях и сферах жизнедеятельнос-
ти, в 1997 г. Карагандинским госу-
дарственным техническим универ-
ситетом (КарГТУ) был разработан 
стандарт 1501 «Информационные 
системы» (по отраслям) [18] с ква-
лификацией «инженер по информа-
ционным системам» (по отраслям), 
в котором преобладало техничес-
кое направление образования. Для 
студентов этой специальности со 
специализацией «в бизнесе» пред-
полагалось изучение дисципли-
ны «Вычислительные комплексы, 
системы и сети». С помощью неё 
формировались базовые знания по 
компьютерным информационным 
сетям, не затрагивая принципов ра-
боты в глобальных сетях. Дисцип-
лина изучается на 3-м курсе. 

Для специальности 3703 «Сис-
темы автоматизированного проек-
тирования» (квалификация «ин-
женер-системотехник») основы 
компьютерных сетей изучались 
в интегрированном курсе «ЭВМ, 
вычислительные системы и сети» 
на 5-м курсе. Продолжительность 
курса 120 часов.

Для освоения принципов ра-
боты с сетями студентами специ-
альности 3406 «Информационно-
измерительная техника» (ИИТ) 
предназначалась дисциплина «Ин-
формационные сети» [19]. Продол-
жительность курса 120 часов.

Основы сетевых технологий для 
студентов специальности 3702 «Ав-
томатизированные системы обра-
ботки информации и управления» 
(АСОИ) с квалификацией «инже-
нер-системотехник» закладывают-

ся при изучении дисциплины «Вы-
числительные комплексы, системы 
и сети». Продолжительность курса 
250 часов. Изучается дисциплина в 
течение 6–8 семестров.

С 2001 (позже в 2011 г.) прика-
зом Министерства образования и 
науки Республики Казахстан от 19 
февраля введен в действие Класси-
фикатор специальностей высшего 
профессионального образования 
РК [20], согласно которому были 
разработаны и введены новые го-
сударственные общеобязательные 
стандарты образования по спе-
циальностям. Ряд специальнос-
тей были переименованы: 360000 
«Автоматизация и управление»; 
360300 «Автоматика, телемеха-
ника и связь»; 370000 «ВТ и про-
граммное обеспечение»; 370400 
«Программное и аппаратное обес-
печение вычислительной техники 
и сетей»; 340640 «Информацион-
но-измерительная техника и тех-
нология», 370100 «Компьютерные 
системы обработки информации 
и управления»; 370240 «Системы 
автоматизированного проектирова-
ния», 380000 «Радиоэлектроника и 
телекоммуникации»; 380100 «Сети 
связи и системы коммутации»; 
091300/541500 «Информационные 
системы (по отраслям и областям 
применения)». Во многих специ-
альностях введены дополнитель-
ные специализации.

Согласно стандарту ГОСО РК 
3.07.072-2001 по специальности 
091340 «Информационные систе-
мы (по отраслям и областям при-
менения)» осуществлялась подго-
товка студентов с квалификацией 
«специалист по информационным 
системам». Предусмотрено 6 спе-
циализаций, согласно областям 
применения: 091340 – в инженер-
ной деятельности; 091341 – в эконо-
мике; 091342 – в бизнесе; 091343 – 
в науке и образовании; 091344 – в 
управлении; 091345 – в юриспру-
денции. Дисциплина, затрагиваю-
щая вопросы сетевых технологий, – 
«Информационные сети», продол-
жительность курса 81 час. Хотя в 
квалификационной характеристи-
ке выпускника не зафиксированы 
конкретные требования к знаниям 
сетевых технологий, но говорит-
ся, что «выпускник должен быть 
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способен принимать участие во 
всех этапах проектирования, раз-
работки, изготовления, внедрения 
и сопровождения всех видов обес-
печения информационных систем 
и сетей, включая математическое, 
информационное, программное, 
техническое, организационно-пра-
вовое…». Это замечание только 
подчеркивает необходимость изу-
чения сетевых технологий. 

В 2002 г. введен в действие го-
сударственный стандарт высшего 
базового образования (бакалаври-
ат) специальности 541530 «Инфор-
мационные системы (по отраслям и 
областям применения» – ГОСО РК 
3.08.353-2002. В нем зафиксирова-
на та же дисциплина «Информаци-
онные сети», с такой же продолжи-
тельностью.

Стандартом ГОСО РК 3.07.124-
2001 по специальности 370140 
«Компьютерные системы обработ-
ки информации и управления» пре-
дусмотрены специализации: 370141 
«Компьютерные системы автома-
тизации проектирования»; 370142 
«Компьютерные системы управле-
ния в реальном времени»; 370143 
«Компьютерные системы обработ-
ки экономической информации»; 
370144 «Компьютерные интеллек-
туальные системы». В каждой из 
специализаций также зафиксиро-
вана дисциплина, способствующие 
овладению принципами работы в 
сети. Это дисциплина «Компью-
терные сети». Продолжительность 
курса 110 часов. Согласно мини-
мальному содержанию программы 
специальности данная дисциплина 
предусматривает изучение функ-
ционирования локальных сетей, 
обзорно рассматривая глобальные 
сети и работу с электронной почтой.

Государственный общеобяза-
тельный стандарт высшего про-
фессионального образования 
специальности 340640 «Инфор-
мационно-измерительная техника 
и технология» предусматривает 
специализации: 340641 «Информа-
ционно-измерительная техника и 
технология» и 340642 «Метрология 
и метрологическое обеспечение». 
Этим стандартом предусмотрено 
обзорное изучение вопросов сете-
вых технологий только лишь в дис-
циплине «Информатика».

Вскоре специализация «Мет-
рология и метрологическое обес-
печение» была выделена в са-
мостоятельную специальность 
160240, но в плане также отсутс-
твуют дисциплины, комплексно 
охватывающие вопросы функцио-
нирования сетей. 

 Государственный общеобяза-
тельный стандарт высшего про-
фессионального образования 
специальности 370240 «Системы 
автоматизированного проектиро-
вания» (САПР) предусматривает 
специализации: 370241 «Матема-
тическое и программное обеспе-
чение в САПР»; 370242 «Интел-
лектуальные системы в САПР»; 
370243 «Прикладные автоматизи-
рованные системы по отраслям»; 
370244 «Компьютерная графика и 
дизайн»; 370245 «Математическое 
моделирование, численные методы 
и комплексы программ». Стандар-
том предусмотрено изучение дис-
циплины «Сети ЭВМ и телеком-
муникации», с объемом 120 часов. 
Данной дисциплиной изучаются 
способы кодирования информации, 
состав и программное обеспечение 
локальной сети, а также некоторые 
вопросы веб-дизайна.

С 1998 г. при Карагандинском 
техническом университете открыт 
Институт системотехники и бизне-
са, в котором готовится специаль-
ность 370440 «Программное и ап-
паратное обеспечение ВТ и сетей». 
С 2001 г. обучение по ней регла-
ментируется ГОСО 3.07.425-2001. 
Для студентов этой специальности 
предусмотрены дисциплины «Сис-
темы связи» (продолжительность 
80 часов, 5 семестр) и «Интернет-
технологии» (продолжительность 
130 часов, 6 семестр). 

В связи с переходом вузов Рес-
публики Казахстан на кредитную 
технологию, с 2006–2007 гг. прово-
дится модернизация Государствен-
ных общеобязательных стандартов 
образования. Стандартом ГОСО 
РК 3.08.329-2006 специальности 
050703/5В070300 «Информацион-
ные системы» предусмотрена дис-
циплина «Компьютерные сети». 
Продолжительность курса 135 ча-
сов, из них 30 часов – лекций, 15 – 
практических работ, 90 – самостоя-
тельные работы [21]. 

Исходя из проведенного анали-
за, сделан вывод о том, что до сих 
пор единственными потенциаль-
ными специалистами для работы 
в сетевой сфере деятельности ос-
таются выпускники информацион-
ных специальностей. Но для этого 
необходимо сформировать у них 
комплексную сетевую подготовку.

Таким образом, анализ дисцип-
лин, связанных с сетевыми техно-
логиями информационных специ-
альностей Республики Казахстан, 
выявил, что при обучении студен-
тов существуют отличия по пере-
чню дисциплин и объему часов в 
среднем на 25%. Количество часов, 
отводимых на изучение сетевых 
технологий, варьируется хаотич-
но, бессистемно, без явной зави-
симости от возросших требований 
общества в специалистах, квалифи-
цированно владеющих сетевыми 
технологиями. Однако специаль-
ные дисциплины, отвечающие за 
подготовку к сетевой деятельности, 
присутствуют в каждом учебном 
плане. Но объем часов, отводимый 
на подобные дисциплины, явно не 
достаточен. 

В России, в отличие от Казах-
стана, функционирует множество 
сертифицированных компьютер-
ных центров, которые обеспечива-
ют подготовку и повышение ква-
лификации сетевых специалистов. 
Продолжительность таких курсов 
в среднем составляет 60–72 часа. 
Данные курсы способствуют свое-
временному повышению уровня 
работы специалистов по сетевым 
технологиям. 

В общем, в России ситуация по 
подготовке квалифицированных 
сетевых специалистов складывает-
ся лучше вследствие трех причин. 
Во-первых, в Российском государс-
твенном стандарте информацион-
ных специальностей (в частности, 
171900 «Информационные систе-
мы (по областям применения)») на 
дисциплины, связанные с сетевыми 
технологиями, отводится большее 
количество часов.

Во-вторых, открыто более 5 
специальностей, связанных с се-
тевой сферой деятельности: «Вы-
числительные машины, комплек-
сы, системы сети», «Защищенные 
телекоммуникационные системы», 
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«Информационные системы в те-
лекоммуникациях», «Сети связи и 
системы коммутации», «Информа-
ционные системы», студентов по 
которым готовят более чем в 15 ву-
зах России [22]. 

В-третьих, функционирует мно-
жество авторизованных учебных 
сетевых центров, которые осущест-
вляют направленную профессио-
нальную сетевую подготовку.

Для наглядного сравнения 
бюджета времени, отводимого на 
дисциплины, изучающие сетевые 
технологии, с общим количеством 
часов общеобразовательной про-
фессиональной подготовки в вузе, 
представим долевое их соотноше-
ние на рис.

Итак, проведенный анализ норма-
тивной учебной документации ряда 
информационных специальностей 
позволяет сделать вывод, что в на-
стоящее время в Республике Казах-
стан существует большая проблема 
по подготовке квалифицированных 
пользователей и специалистов сете-
вой сферы деятельности, способных 
работать над формированием едино-
го информационного пространства 
Республики Казахстан, в соответс-
твии с Государственной программой 
формирования и развития нацио-
нальной инфраструктуры. Это связа-
но с тем, что изменение стандартов 
высшего профессионального образо-
вания, в соответствии с современны-
ми требованиями процесса станов-
ления информационного общества, 
осуществляется не планомерно. 
Восполнить дефицит специалистов 
сетевых квалификаций могли бы 
выпускники информационных спе-
циальностей, как наиболее близких к 
сетевой сфере деятельности.

Результаты анализа квалифика-
ционных характеристик государс-
твенных стандартов ряда инфор-
мационных специальностей сви-
детельствуют о том, что у выпуск-
ников отсутствует понимание важ-
ности свободного владения сете-
выми технологиями. Это видно по 
различному количеству часов для 

соответствующих дисциплин; кро-
ме того, в новых стандартах (2001, 
2002, 2007 гг.) ряда специальнос-
тей наблюдается явное сокраще-
ние часов на изучение дисциплин 
по сетевым технологиям, что, по 
сравнению со стандартами России, 
составляет отличие на 29%. Все 
это не способствует повышению 
общего профессионального уров-
ня выпускников информационных 
специальностей Казахстана.

Таким образом, анализ учебных 
нормативных документов, регла-
ментирующих содержание подго-
товки студентов информационных 
специальностей, позволил выявить 
следующие недостатки: содержа-
ние учебных курсов, опирающихся 
на сетевые технологии, не отвечает 
современным требованиям инфор-
мационного общества, оно фраг-
ментарно и не охватывает весь тре-
буемый круг вопросов.

В такой ситуации решить про-
блему формирования готовности 
студентов информационных систем 
к работе с сетевыми технологиями 
можно только изменением методо-
логии и принципов отбора содер-
жания образования, интенсифика-
цией обучения, совершенствования 
квалификационных требований к 
современным специалистам IT и 
сетевой сферы деятельности.

Долевое соотношение количества 
времени, отводимого на дисциплины 
сетевых технологий, к общему 

количеству часов подготовки в вузе
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Практико-ориентированное обучение 
на базе веб-технологий дистанционного 
образования
(на примере веб-платформы обучения предпринимательству
в ННГУ iGeneration)1

В статье рассматривается возможность организации практико-ориентированного обучения с ис-
пользованием современных веб-технологий на основе моделей дистанционного обучения сMOOC. Ав-
торы делятся опытом практического внедрения собственной технологии в процессе организации об-
щеуниверситетского курса инновационного предпринимательства. Основным выводом из практики 
стала авторская концепция образовательной платформы нового поколения на базе четырех векторов 
развития. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, MOOC, образовательная платформа.

PRACTICE-ORIENTED TRAINING BASED ON DISTANCE LEARNING 
WEB-TECHNOLOGIES  (THE EXAMPLE OF WEB-PLATFORM FOR 
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD, 
IGENERATION)

This article discusses the possibility of organizing a practice-based learning using modern web-based tech-
nologies of distance learning like cMOOC. The authors share their experience of practical implementation of 
proprietary technology in the organization of a University course of innovative entrepreneurship. Based on 
their practice results authors propose the concept of a new generation of educational platforms based on the 
four vectors of development.

Keywords: distance learning, MOOC, educational platform.

1 Разработка и внедрение платформы в ННГУ осуществляется в рамках «Программы повышения конкурентоспособности 
ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров 2013–2014 гг.».

Российская образовательная 
система переживает стремительные 
изменения. Популяризация техно-
логий дистанционного образова-
ния делает образование массовым, 
обучение становится непрерывным 
(пожизненным). Рост доступнос-
ти современных информационных 
технологий автоматизирует отде-
льные участки образовательного 
процесса. Появляются так назы-
ваемые учебные платформы. Под 
учебной платформой мы понимаем 
онлайн-образовательный сервис, 
где можно хранить учебные мате-
риалы, обмениваться информаци-
ей, выполнять, хранить и сдавать 

задания. Такие платформы обес-
печивают массовые открытые дис-
танционные курсы [1] (например, 
Moodle). Они позволяют ускорить 
передачу информации ученику (в 
т.ч. через асинхронное обучение), 
углубить его знания и привить до-
полнительные навыки за тот же 
период времени. Одновременно с 
развитием технических средств ме-
няются и технологии обучения. По-
лучают распространение новые его 
формы – проблемно ориентирован-
ное или практико-ориентированное 
обучение [2], всё большую попу-
лярность приобретают деловые 
игры (происходит геймификация 

образовательной деятельности, т.е. 
в процесс обучения вводятся игро-
вые приемы и элементы).

Существующий спрос на обра-
зовательные услуги диктует, что 
обучение должно вестись на ре-
альных примерах, давать возмож-
ность обучаться быстро, понятно 
и частично (или полностью) дис-
танционно, а также предусмат-
ривать многоуровневую систему 
обучения, которая будет мотивиро-
вать учащегося развивать сущес-
твующие или приобретать новые 
компетенции. Таким образом, по 
нашему мнению, трансформация 
образовательного процесса должна 
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вестись не в одном, а в нескольких 
направлениях. В этих условиях воз-
никает резонный вопрос об интег-
рации новых технических средств 
и новых технологий обучения, т.е. 
о создании комплексной системы 
поддержки образовательного про-
цесса. Такой системе мы дали ус-
ловное название образовательной 
платформы нового поколения. Мы 
выделяем четыре вектора ее разви-
тия (рис. 1). 

Три вектора определяются за-
просами рынка образовательных 
услуг: это автоматизация, асин-
хронность (дистанционность), а 
также  обучение на примерах. Чет-
вертый вектор, который часто упус-
кается из виду, это мотивация обу-
чающегося. Этот вектор действует 
«в противовес» дистанционному 
обучению, которое снижает моти-
вацию ученика. 

Новое поколение образователь-
ных платформ улучшает качество 
образования за счет применения 
современных информационных 
технических средств (инструмен-
тов дистанционного и онлайн-обу-
чения), новых процессов обучения 
(например, игровых сценариев), но 
главное – за счет разработки новых 
образовательных технологий (об-
разовательный контент). Под об-
разовательными технологиями мы 
понимаем методы реализации при-
нципов практико-ориентированно-
го, проблемно ориентированного 

обучения и других современных 
образовательных подходов. Напри-
мер, учебный курс бизнес-планиро-
вания, традиционно состоящий из 
тематических семинаров и лекций, 
в рамках практико-ориентирован-
ного подхода должен превратиться 
в пошаговый алгоритм составления 
бизнес-плана. При этом студент ос-
ваивает этот алгоритм на примере 
конкретного бизнес-проекта (при-
думанного самостоятельно или 
данного ему в качестве примера, 
учебного проекта). 

Важно заметить, что сама по 
себе учебная платформа, вне за-
висимости от ее универсальности 
(например, Coursera, Moodle), не 
делает учебный курс практико-ори-
ентированным. Это может сделать 
только сам преподаватель, который 
изменяет логику обучения, превра-
щая свое образовательное измере-
ние из лектория в мастерскую. 

Особую актуальность такая об-
разовательная платформа приобре-
тает для курсов предприниматель-
ского образования.

Рассмотрим практический опыт 
реализации учебной программы 
«бизнес-планирования» на при-
мере образовательной платформы 
нового поколения i-Generation1. Ру-
ководствуясь предложенной нами 
концепцией эта платформа может 
быть охарактеризована как учебная 
веб-платформа (рис. 2), которая, 
используя технологии смешанного 

Рис. 1. Концепция четырех векторов развития для создания образовательных 
платформ нового поколения
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обучения, организует процесс обу-
чения по дисциплине «Бизнес-Пла-
нирование» в форме деловой игры 
«Инноград 2.0». 

Платформа была разработана со-
трудниками университета с целью 
организации масштабного обучения 
предпринимательской деятельности 
студентов и аспирантов. К участию 
в образовательной программе (в 
форме дополнительного образова-
ния, 72 часа) приглашались обуча-
ющиеся в ННГУ вне зависимости 
от направления или профиля спе-
циальности их профессиональной 

подготовки. Участие в образова-
тельном курсе приняли 397 студен-
тов и аспирантов различных факуль-
тетов ННГУ. Основная статистика, 
собранная по итогам курса (рис. 3), 
демонстрирует, что курс проводил-
ся в смешанном формате, совместив 
как очные консультации с препода-
вателями, так и онлайн-работу (на-
пример, выставление экспертных 
оценок за выполнение каждого об-
разовательного модуля). 

Среди ключевых особеннос-
тей выбранного формата обучения 
(см. рис. 2) следует выделить:

• Автоматизация 
(веб-платформа

• E-learning 
(смешанное 

обучение

• Курс бизнес-
планирования

• Мотивация 
(деловая игра)

Учебная 
платформа, 

совмещенная с 
социальной сетью

Победа 
в деловой игре 

«Инноград 2.0», 
конкуренция

Вебинары;
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Рис. 2. Реализация концепции «четырех векторов» на примере образовательной 
платформы i-Generation (ННГУ)

Рис. 3. Статистические показатели деловой игры по предпринимательству 
«Инноград 2.0», реализованной на платформе i-Generation (октябрь-декабрь 2013 г.)
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• изменение роли преподава-
теля на роль куратора, в задачи ко-
торого входит не только донесение 
академических знаний по курсу 
(например, алгоритмов бизнес-
планирования), но и проблемные 
вопросы, возникающие по ходу 
выполнения практического задания 
(как выбрать бренд фирмы). Таким 
образом, курс углублялся самими 
студентами в зависимости от их 
интересов;

• мотивация студентов связана 
не только с выполнением задания, 
но и с возможностью организации 
собственного предпринимательско-
го дела;

• автоматическое создание 
междисциплинарных проектов за 
счет свободного присоединения к 
проекту студентов различных фа-
культетов.

Предложенный нами комплекс-
ный подход к разработке платфор-
мы (см. рис. 1) позволил устранить 
недостатки технологических трен-
дов, когда они внедряются в образо-
вательный процесс в отдельности и 
дал необходимый синергетический 
эффект от их совмещения. Напри-
мер, проблема масштабирования 
проектно-ориентированного обу-
чения была решена через организа-
цию социальной сети, которая поз-
волила «подключаться» к учебным 
проектам студентам самых разных 
учебных профилей и специальнос-
тей, без ограничения на количество 
проектов. Тематические вебинары, 

напротив, при всей своей масшта-
бируемости (возможности подклю-
чения большого числа участников) 
останутся теми же лекциями, если 
не будут логически «встроены» в 
курс преподаваемой дисциплины, 
ориентированы на конечный ре-
зультат обучения (например, напи-
сание бизнес-плана). 

Выводы:
1. Большинство существую-

щих учебных платформ (Coursera, 
Moodle) разрабатываются по при-
нципу универсальности. Такой 
подход делает их громоздкими и не 
оперативными в управлении (ком-
мерциализация курсов на таких 
платформах также затруднена, так 
как нет возможности повышать ка-
чество образования за счет внедре-
ния новых образовательных трен-
дов). Специализированные плат-
формы позволяют интегрировать 
нескольких технологических трен-
дов в образовательном процессе и 
сделать обучение по выбранному 
направлению обучения предельно 
эффективным. 

2. Ноу-хау любой образователь-
ной платформы лежит в области 
технологии обучения (пример – 
Coursera), в особенностях моти-
вации к обучению (проблема всех 
e-learning программ), а главное – в 
образовательном «контенте» (со-
держании самих курсов, в практи-
ческих заданиях и логике теорети-
ческого курса). 

3. Любые изменения в основном 
бизнес-процессе организации свя-
заны с людьми. И высшее учебное 
заведение не является исключени-
ем. Для внедрения новых образо-
вательных трендов в сложившийся 
процесс обучения необходимо опи-
раться на преподавателей-пассио-
нариев, т.е. таких преподавателей, 
которые готовы к изменениям в 
организации и желают их реализа-
ции. Особенно желательно их вов-
лечение в разработку технического 
задания образовательной платфор-
мы, так как они являются первыми 
ее пользователями.

4. Платформа может быть не-
плохим образовательным инс-
трументом, но ее действие будет 
ограничено преподаванием од-
ной или нескольких дисциплин. 
Наибольший эффект может быть 
достигнут при внедрении такой 
платформы в деятельность ла-
боратории, профильного подраз-
деления университета, который 
осуществляет одновременно на-
учную и проектную деятельность. 
Например, опыт ННГУ показал, 
что образовательная платформа 
i-Generation может выполнять 
функции фильтра (отбора) студен-
тов, которым интересна предпри-
нимательская деятельность. Даль-
нейшая реализация студенческих 
проектов может вестись в рамках 
Студенческого бизнес-инкубатора 
или Студенческой лаборатории 
прототипирования.
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Роль математики в подготовке
кадров аналитиков: проблемы и опыт
В XXI веке аналитическая деятельность является обязательным инструментом для выбора грамот-
ных управленческих решений. Однако современная подготовка квалифицированных аналитиков объек-
тивно невозможна без должного овладения математическими знаниями. В этой связи большой науч-
ный и практический интерес вызывает осмысление роли математики в формировании аналитического 
мировоззрения, особенно с позиций существующих проблем и практического опыта их реализации.

Ключевые слова: математика, статистика, математика и статистика, математика и аналитика, 
статистика и аналитика, математика и статистический анализ, математика в аналитической де-
ятельности.

ROLE OF MATHEMATICS IN ANALYSTS SPECIALISTS TRAINING: 
PROBLEMS AND PRACTICE

The 21st century is marked by the need of analytical activity as the means for effi cient management solutions. 
Notwithstanding, modern system of training of the qualifi ed analysts is impossible without acquiring knowl-
edge in Mathematics. As a result, it seems to be interesting from the science and practice approach to study 
with a minute care the role of the mathematical knowledge in training analytical ideology, especially in the 
context of current problems and experience in their solutions. 

Keywords: Mathematics, statistics, mathematics and statistics, mathematics and analytics, statistics and 
analytics, mathematics and statistics analyses, mathematics an analytical activity.

Введение

В последние десятилетия в эко-
номически развитых странах мира 
прослеживается четко выраженный 
тренд, направленный на развитие 
и широкое практическое использо-
вание аналитической деятельнос-
ти. В самых различных областях и 
сферах жизни общества аналитика 
превратилась в важнейшее орудие 
для принятия эффективных управ-
ленческих решений. Государствен-
ные органы, большой бизнес, фи-
нансовые рынки и т.д. и т.п. стре-
мятся выстраивать свою стратегию 
с учетом всестороннего анализа 
сложившейся политической, соци-
ально-экономической, демографи-
ческой и прочей конъюнктуры [1].

1. Аналитика 
в современном обществе

 Не является исключением и 
Россия, где органы управления 

различного уровня, банки, инвес-
тиционные и страховые компании, 
рекламные агентства и т.д. активно 
используют результаты ситуаци-
онного анализа. В этой связи все 
более широкое распространение 
получают аналитические подраз-
деления (отделы, департаменты, 
управления, центры и др.), имею-
щие непосредственное отношение 
к сбору, обобщению, обработке и 
систематизации статистической 
информации, которая привлекается 
для разработки концептуальных на-
правлений перспективного разви-
тия, формирования бизнес-плана и 
решения многочисленных текущих 
и перспективных задач.

Подобный тренд не является 
случайным и предопределен необ-
ходимостью осознанного принятия 
оптимальных решений, опираю-
щихся не на интуицию и предпо-
ложения, а на комплексный анализ 
информации обо всех аспектах 
сформировавшейся обстановки. 

Причем его реализация объективно 
упирается в потребность привле-
чения квалифицированных ана-
литических кадров, владеющих 
навыками поиска достоверных, ка-
чественных данных о состоянии и 
развитии общественной ситуации, 
а также специальными методами 
классификации и обработки соб-
ранных сведений. 

Кадры, способные к комплек-
сному ситуационному анализу, 
были востребованы всегда. Только 
назывались они иначе – советни-
ки, помощники, консультанты и 
т.д. Руководство на любом уровне 
(государство, регион, отрасль де-
ятельности, фирма, подразделение 
компании и т.п.) невозможно без 
навыков, связанных с обобщением 
информации, которая позволяет на-
ходить правильные решения в лю-
бых жизненных ситуациях. Другое 
дело, что этими навыками может 
обладать сам руководитель, при-
нимающий конкретное управлен-
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ческое решение, либо его наемные 
работники, которые берут анали-
тические функции на себя, подго-
тавливая «наверх» определенные 
выводы и рекомендации.

Отличительной чертой совре-
менного управления следует при-
знать невозможность действий по 
принципу проб и ошибок. Чтобы 
выжить в условиях жесткой кон-
куренции (политической, эконо-
мической, финансовой и т.п.), тре-
буется предвидеть все возможные 
варианты развития событий. Од-
нако подобный форсайт не только 
сложен, но и объективно невозмо-
жен без количественных расчетов, 
позволяющих на основе учета са-
мой разнообразной информации 
предвосхитить будущее путем 
«оцифровки» многочисленных 
факторов, влияющих на итоговый 
результат [2]. 

Поэтому повышение эффек-
тивности практически любой де-
ятельности становится все более 
затруднительным без аналитики, 
которая обеспечивается далеко не 
всеми специалистами. Конечно, 
любой человек, имеющий то или 
иное образование, особенно эко-
номическое или юридическое, мо-
жет заявлять о своих способностях 
и склонности к аналитическому 
мышлению. Но этого явно недоста-
точно, так как, чтобы заниматься 
сбором, систематизацией и анали-
зом данных, необходимо иметь оп-
ределенную подготовку, в составе 
которой особая роль принадлежит 
статистической грамотности.

Вне всякого сомнения, ста-
тистика занимает важное место в 
системе подготовки аналитичес-
ких кадров. Это объясняется тем, 
что статистика как наука и отрасль 
практической деятельности людей 
не только собирает информацию 
о самых различных сферах обще-
ственной жизни (политической, 
экономической, социальной, де-
мографической, экологической и 
др.), но и позволяет подвергать ее 
обработке и анализу при помощи 
специальных методов, ориентиро-
ванных на выявление тенденций 
развития и взаимосвязей различ-
ных явлений и процессов [3]. 

По указанной причине подго-
товка квалифицированных анали-

тиков при прочих равных условиях 
во многом предопределяется уров-
нем статистической подготовки 
выпускников современных вузов. 
К сожалению, приходится конста-
тировать, что в последние годы в 
связи с «оптимизацией» высшего 
образования статистика все более 
активно изгоняется из учебных 
планов различных специальностей 
и профилей подготовки специалис-
тов с высшим образованием. Так, 
по Российской Федерации ограни-
ченное число вузов осуществляют 
подготовку статистических кадров. 
Их количество настолько мало, 
что даже не приходится говорить 
об удовлетворении потребностей 
самой системы государственной 
статистики, включая ее террито-
риальные органы, где фактически 
трудятся возрастные кадры. При-
чем с учетом недостаточного фи-
нансирования и низкого уровня 
оплаты труда молодежь долго не за-
держивается и уходит в коммерчес-
кие структуры. Чего уже говорить 
об обеспеченности аналитиками, 
имеющими статистическую под-
готовку, многочисленных частных 
компаний и фирм, где на соответс-
твующих должностях кто только ни 
работает. 

2. Проблемы подготовки 
аналитических кадров 

К сожалению, в настоящее вре-
мя выпускники многих даже эконо-
мических вузов не владеют элемен-
тарными навыками сбора и обра-
ботки статистической информации, 
без которых любая аналитическая 
деятельность превращается в пус-
тую формальность. Для того что-
бы научиться делать правильные 
выводы о динамике и причинах 
изменения важнейших социально-
экономических индикаторов, необ-
ходимо знать, как они собираются, 
рассчитываются, обобщаются и т.д. 
и т.п. Если аналитик не знает, как 
анализировать структурные сдвиги 
в составе той или иной совокупнос-
ти, оценивать скорость трансфор-
мации уровня того или иного яв-
ления, не говоря уже о более серь-
езных алгоритмах статистического 
моделирования и прогнозирования, 
то грош ему цена, особенно в усло-
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виях быстро растущих требований 
к компетенциям работников.

При этом особый акцент хоте-
лось бы сделать на том, что базой 
для современной статистической 
подготовки аналитиков выступа-
ет математика, которая формирует 
фундамент для успешного освое-
ния приемов обработки и анализа 
количественных данных [1]. Без 
нее глубокое усвоение статистики, 
как мощного орудия познания об-
щественных явлений и процессов, 
не только затруднено, но и по боль-
шому счету вообще невозможно.

Практическое значение матема-
тики в статистических подходах и 
методах прикладного анализа со-
циально-экономических явлений 
и процессов прослеживается по 
нескольким направлениям. Во-пер-
вых, без азов математики нельзя 
постичь методологию многих ста-
тистических расчетов. В этом отно-
шении статистика как пласт знаний 
и умений объективно ложится на 
математические принципы и алго-
ритмы, которые предопределяют не 
только формальную, но и содержа-
тельную часть статистического на-
блюдения и последующего анализа 
собранных результатов. Во-вторых, 
многие общественные процессы 
носят вероятностный характер, а 
поэтому именно математика дает 
методологические подходы к ис-
следованию их сущности и фактор-
ного механизма, без чего статис-
тические расчеты и последующая 
интерпретация теряют практичес-
кий смысл. И наконец, в-третьих, 
в последние десятилетия в эконо-
мике и статистике наблюдается до-
статочно четко выраженный сдвиг 
в сторону усложнения математи-
ческой составляющей применяе-
мых методов и приемов обработки 
исходных данных, что вынуждает 
пользователей пакетов прикладных 
программ, используемых в анали-
тической деятельности, все лучше 
и лучше разбираться именно в ма-
тематике [3]. 

Однако несмотря на указанные 
обстоятельства, в последние годы в 
нашей стране наблюдается воздейс-
твие целого ряда неблагоприятных 
факторов, заметно сказывающихся 
на уровне математической подго-
товки практически всех выпускни-

ков вузов, включая и тех, которые 
ориентированы на аналитику. Сре-
ди них требуется выделить:

• проблемы базовой математи-
ческой подготовки в средней школе 
(ориентация на ЕГЭ, неэффектив-
ная система поиска и стимулирова-
ния талантливой молодежи и др.);

• проблемы математической 
подготовки в вузах (дефицит мо-
лодых математических кадров, 
сокращение числа учебных часов, 
отводимых на математические дис-
циплины и др.).

В подобных условиях, чтобы 
не сломать естественную базу 
подготовки аналитических кад-
ров, остро встает необходимость 
разработки сбалансированной 
концепции математического обра-
зования, особенно в той ее части, 
которая ориентирована на перс-
пективное формирование своеоб-
разного мышления специалистов, 
занимающихся анализом соци-
ально-экономической ситуации 
с применением статистических 
методов. Желаем мы того или 
нет, но современное прогнозиро-
вание развития любых сфер или 
областей человеческой деятель-
ности предполагает ознакомление 
с математическими функциями, 
приемами построения адаптив-
ных моделей и многое другое. 
При этом сам процесс прогнози-
рования выступает обязательным 
элементом аналитической работы. 
На практике в самых разнообраз-
ных компаниях и фирмах часто 
ставится целый комплекс задач, 
среди которых, наряду с оценкой 
уровня рассматриваемого обще-
ственного явления, характеристи-
кой его динамики и взаимосвязей, 
важное место отводится именно 
грамотному предсказанию буду-
щего. Отсутствие подобных навы-
ков у аналитиков воспринимается 
как несоответствие заявленных 
компетенций фактическим воз-
можностям. С другой стороны, не 
менее важным моментом является 
и владение простейшими приема-
ми первичной обработки данных 
(нахождение процентов, измере-
ние структурных сдвигов, оценка 
параметров динамики и т.д.), ко-
торые, в свою очередь, тесно вза-
имосвязаны с математикой. 
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Создание любой концепции, 
ориентированной на подготовку 
квалифицированных и качествен-
ных аналитических кадров, проте-
кает не в безвоздушном пространс-
тве, а в определенных социально-
экономических условиях. В насто-
ящее время в России сформирова-
лась такая ситуация, когда позиции 
математики вообще и математичес-
кой подготовки в частности прихо-
дится отстаивать с учетом целого 
ряда весьма специфических усло-
вий и предпосылок:

• непродуманной оптимизации 
систем среднего и высшего про-
фессионального образования;

• падения культурно-образова-
тельного уровня населения;

• снижения среднего уровня 
математической грамотности насе-
ления;

• качественного изменения 
ценностных ориентаций подраста-
ющих поколений и др.

Тяжелое бремя социальных рас-
ходов самого различного характера 
объективно вынуждает наше го-
сударства идти по пути оптимиза-
ции бюджета. При этом трансфор-
мация систем среднего и высшего 
профессионального образования 
во многом сводится к укрупнению 
школ и вузов, естественному сокра-
щению численности педагогичес-
ких кадров и т.д. Все это не прохо-
дит незаметно для математической 
подготовки, несовместимой с пос-
тоянными изменениями и рефор-
мами, приводящими к разрушению 
нормального процесса становления 
и формирования того мышления, 
которое ложится в качестве обяза-
тельного и необходимого фунда-
мента для будущих аналитических 
кадров.

Падение культурно-образова-
тельного уровня населения сказы-
вается по многим направлениям 
и проявляется в снижении общей 
грамотности людей, неумении 
осуществлять даже простейшие, 
элементарные цифровые вычисле-
ния, грамотно и понятно общаться 
и объяснять происходящее вокруг. 
В такой среде в более или менее 
массовом порядке вряд ли могут 
вырастать способные аналитики, 
умеющие не только понимать вза-
имосвязи реальных социально-эко-

номических явлений и процессов, 
но и предвосхищать наиболее ве-
роятные сценарии и результаты их 
дальнейшего развития.

Как показывают самые разно-
образные социологические опросы 
населения, широко представленные 
в интернете и касающиеся уровня 
математической грамотности жи-
телей нашей страны, наблюдается 
быстрое, если не сказать катастро-
фическое снижение среднего уров-
ня математической грамотности 
населения. Особенно это касается 
подрастающих поколений. Мно-
гие выпускники вузов не только не 
могут назвать фамилии всемирно 
известных математиков, вошедших 
в историю мировой науки, но и 
произвести примитивные матема-
тические вычисления, касающиеся 
логарифмирования, интегрирова-
ния и т.п., которые еще в советское 
время не вызывали никаких затруд-
нений. Одновременно в условиях 
заметного замещения коренного 
населения мигрантами, выходца-
ми из стран с постсоветского про-
странства происходит дальнейшее 
ухудшение обстановки, так как их 
дети в своей подавляющей массе не 
то что не имеют математического 
мышления, но зачастую очень пло-
хо говорят по-русски.

На все вышеперечисленные 
обстоятельства накладывается ка-
чественное изменение ценностных 
ориентаций подрастающих поколе-
ний. Если всего несколько десяти-
летий назад нехватка элементарных 

математических знаний вызывала 
усмешку у сверстников, считалась 
признаком дурного тона, то теперь 
в эпоху «золотого тельца» матери-
альное благосостояние является 
основной и самой главной ценнос-
тью, по мнению его владельцев, 
покрывающей и нехватку интел-
лекта в целом, и ущербную матема-
тическую грамотность в частности. 

3. Практический опыт

 Нельзя не признать, что в це-
лом по МЭСИ у поступивших 
абитуриентов достаточно высокий 
общий балл. Тем не менее каждый 
год в сентябре кафедра высшей ма-
тематики проводит тестирование 
студентов первого курса с целью 
оценить уровень остаточных зна-
ний по математике на всех потоках 
(например, в Институте экономики 
и статистики в 2013 г. тестирование 
длилось 30 минут, предлагалось ре-
шить две простых задачи: на лога-
рифмическое неравенство и триго-
нометрическое уравнение). Итоги 
подобного тестирования представ-
лены в табл. 

Можно отметить, что результа-
ты тестирования в Институте эко-
номики и статистики лучше, чем по 
МЭСИ в целом. Однако нельзя не 
обратить внимания на тот факт, что 
все равно большая часть студентов 
нуждается в коррекции знаний, без 
которой последующая подготовка 
грамотных аналитиков просто не-
возможна. 

Таблица 1

Результаты тестирования знаний студентов 

Выводы по результатам 
тестирования

Весь МЭСИ Институт экономики
и статистики 

Число 
протести-
рованных, 

чел.

Удельный 
вес в общей 
численности 
протести-

рованных, %

Число 
протести-
рованных, 

чел.

Удельный 
вес в общей 
численности 
протести-

рованных, %
Корректирующих меропри-
ятий не требуется 186 26 85 41
Требуется усиленная са-
мостоятельная работа, 
рекомендуется посещение 
семестровых консультаций 237 33 59 29
Требуется активная кор-
рекция знаний (программы 
ДПО, репетиры и т.п.) 293 41 61 30
Всего 716 100 205 100
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Заключение

Таким образом, уровень мате-
матической подготовки, являясь 
одним из важнейших и общепри-

знанных индикаторов качества 
образования населения во всем 
мире, представляет собой неотъ-
емлемый элемент подготовки сов-
ременных аналитических кадров, 

успешная практическая деятель-
ность которых по объективным 
причинам серьезно зависит от 
глубины полученных математи-
ческих знаний. 



Проблемы образования

Открытое образование 4/2014 89

УДК 004.82
ВАК 08.00.13
РИНЦ 20.23.25

Н.В. Комлева

MOOCs должны смотреть в сторону 
расширения своей адаптивности
Статья посвящена рассмотрению вопросов, с которыми сегодня сталкивается развивающееся и на-
бирающее силу движение по созданию и внедрению в образование массовых онлайн-курсов. Анализи-
руются способы удовлетворения массового спроса на высшее образование и предлагается новая мо-
дель обучения, основывающаяся на сочетании уже имеющихся достижений по разработке и доставке 
учебных курсов обучаемым с автоматизацией самих процессов обучения и оценивания результатов. 
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MOOCs SHOULD LOOK TOWARDS EXPENDING ITS ADAPTABILITY   

The article discusses the issues facing today’s growing and gaining momentum motion for the creation and 
implementation of massive open online courses. Special attention is paid to the ways to meet mass demand for 
higher education and proposes a new model of education based on a combination of existing achievements in 
the development and delivery of training courses the student with the automation of the processes themselves 
learning and assessment results. 

Keywords: open educational resources, massive open online courses, adaptive learning.

Введение 

Развивающееся с 2001 г. движе-
ние по созданию и использованию 
открытых образовательных ресур-
сов (ООР) наглядно демонстрирует 
их все более широкое применение 
как в качестве учебного материала 
для включения в создаваемые элек-
тронные курсы, так и в качестве 
готовых электронных курсов для 
обучения. ООР – это новая форма 
образования, делающая доступ-
ным профессиональные знания для 
всех, кто к ним стремится. За пос-
ледние годы онлайн-образование 
претерпело качественный сдвиг, и 
с конца 2011 г. стремительно раз-
вивается направление, получив-
шее название массовых открытых 
электронных курсов (МООСs). 
С запуском таких коммерческих 
start-ups, как Coursera, Udacity и 
некоммерческих платформ edX 
MIT и Гарвардского университета, 
массовые открытые электронные 
курсы превратились из скромного 
экcперимента в одно из главных 

образовательных направлений. 
MOOCs имеют преимущество в 
привлечении и зачислении огром-
ного количества учащихся всех 
возрастов, предоставляя им качес-
твенное и недорогое обучение че-
рез интернет. MOOCs могут стать 
угрозой для тех вузов, которые 
будут игнорировать их потенциал, 
и вместе с тем прекрасной воз-
можностью для разработки новых 
бизнес-моделей первоклассных и 
инновационных университетов [1]. 

В чем разница между зачисле-
нием на курс и бесплатным про-
смотром курсов, выложенных в 
открытой среде? Создатели МО-
ОСs отвечают, что эта разница 
аналогична разнице между посе-
щением занятий в большом клас-
се и просто чтением учебника. 
Свободные курсы, предлагаемые в 
открытой среде (OpenCourseWare), 
содержат такие учебные элементы, 
как информацию о курсе, лекции, 
упражнения, контрольные задания 
и вопросы. При зачислении же на 
курс вы, как правило, получаете 

личного тьютора, который на про-
тяжении всего курса будет сопро-
вождать ваш процесс обучения, 
давать подробные отзывы, отве-
чать на вопросы. Такой индивиду-
альный подход поможет ускорить 
и углубить ваше обучение для до-
стижения наилучших результатов. 
После завершения обучения вам 
предлагается пройти выходное 
тестирование для получения сер-
тификата о прохождении курса. 

Хотя нет общепринятого опре-
деления в MOOCs, две ключевые 
особенности все же наиболее рас-
пространены:

• открытый доступ: участни-
кам MOOCs не нужно быть заре-
гистрированными студентами в ка-
ком-либо учебном заведении и они 
не обязаны платить взнос;

• масштабируемость: многие 
традиционные курсы характеризу-
ются отношением небольшого чис-
ла студентов к учителю, но MOOCs 
предполагает, что курс предназна-
чен для неограниченного числа 
учащихся.
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MOOCs появились как револю-
ционная идея доступа к высшему 
образованию. Приверженцы MOOCs 
полагают, что они способны изме-
нить структуру образовательного 
сектора в будущем. Однако это явле-
ние часто вызывает протест со сто-
роны приверженцев традиционной 
формы образования из-за многочис-
ленных проблем, связанных с ним. 

Многие авторы отмечают два 
основных момента, вносимых 
МООСs в современное профессио-
нальное образование: 

• качественное дистанцион-
ное онлайн-обучение всему миру 
предлагают такие гранды мирово-
го образования, как MIT, Harvard, 
Stanford, Berkeley, Texas.

• «взрывообразность» развития 
МООСs и синхронность действий 
трех главных игроков: Coursera, edX, 
Udacity свидетельствует о тщатель-
ной подготовке и планировании за-
хвата глобального рынка предостав-
ления образовательных услуг [2, 3]. 

1. МООСs: взгляд со стороны 
исследователей и обучаемых

Феномен явления МООСs про-
должает изучаться, выделяются 
специальные гранты на проведение 
исследований в этой области. Среди 
основных вопросов, которые пред-
лагается рассмотреть, следующие:

• Для каких студентов, дисцип-
лин, областей знания MOOCs бо-
лее/менее эффективны?

• Какие дополнительные дейс-
твия должны быть интегрированы 
в онлайн-обучение, чтобы сделать 
его более эффективным?

• Какие можно выделить на-
иболее успешные практики внедре-
ния MOOCs и как этот опыт лучше 
всего использовать для продвиже-
ния обучения?

Цель таких исследований заклю-
чается в оказании помощи талант-
ливым, преданным преподавателям 
улучшить свою практику и привлечь 
больше студентов к обучению с при-
менением MOOCs. С помощью этих 
грантов планируется:

• расширить содержание 
MOOCs, чтобы включить больше 
вводных курсов и сделать такой 
контент доступным для более ши-
рокого круга учащихся; 

• лучше понять различные 
«варианты использования» для 
MOOCs, в том числе как они мо-
гут быть интегрированы в учебные 
практики, как в целях поддержки 
обучения, так и снижения затрат;

• проведение исследований с 
целью понять мнение студентов 
о таких курсах и выделить типы 
инструментов этих курсов, которые 
наиболее эффективно реализованы.

На эти вопросы еще предсто-
ит дать ответы, и исследования, 
проведенные ранее, показали, что 
смешанное обучение является бо-
лее эффективным, чем обучение 
только лицом к лицу или чисто 
онлайн-обучение. Например, кур-
сы, разработанные преподавателя-
ми, специалистами и технологами 
по инициативе Carnegie Mellon 
University’s Open Learning Initiative 
убедительно продемонстрировали 
достижение студентами результа-
тов, равных тем, которые отмечены 
при традиционной форме обучения 
«лицом к лицу», при сокращении 
затрат времени на обучение на 25 
процентов. Это может быть нача-
лом революционного пути разви-
тия в сфере высшего образования, 
и развитие MOOCs может научить 
нас многому в том, как развивать 
высококачественное онлайн-обуче-
ние, которое дополняет традицион-
ное обучение «лицом к лицу». Вот 
почему в дополнение к грантам, 
которые уже сделаны, продолжают 
выделяться дополнительные гран-
ты для финансирования исследова-
ний, позволяющих изучить влияние 
первого поколения MOOCs и опре-
делить потенциальные области для 
дальнейшего совершенствования. 
В частности, Bill & Melinda Gates 
Foundation инвестирует в програм-
му Postsecondary Success in the U.S. 
(Program of the Bill & Melinda Gates 
Foundation). Однако вопрос, явля-
ется ли MOOCs миражом или это 
действительно следующая большая 
ступень в развитии образования, 
остается пока открытым.

В этой связи нам бы хотелось 
обратиться к проблеме реализации 
процесса обучения с использова-
нием открытых электронных об-
разовательных ресурсов (ОЭОР). 
Для этого будет интересно изучить 
отклики самих обучаемых на этот 
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процесс, которые уже стали появ-
ляться в блогах и открытых публи-
кациях [4]. В приведенном примере 
автор рассказывает об опыте учас-
тия в изучении двух похожих кур-
сов: 1) Semantic Web  taught by Dr. 
Harald Sack and offered directly by the 
Hasso-Plattner Institut in Germany и 
2) Model Thinking  taught by Dr. Scott 
E. Page and offered by Coursera. 

Первое, что следует отметить, 
это отношение к вопросу наличия 
высокого процента незавершенных 
курсов. Записаться на курс легко, 
но доучиться до конца, завершить 
курс – это совсем другое дело. 
Согласно статистическим дан-
ным только 10% тех, кто начинает 
MOOCs, проходят курс до конца. 
Также данные свидетельствуют о 
том, что интерес к MOOCs со вре-
менем ослабевает и многие броса-
ют, даже не завершив выполнение 
первого задания. В отзывах студен-
тов обращается внимание на тот 
факт, что лица, которые присоеди-
няются к MOOCs, уже считаются 
учащимися курса. Однако, считают 
они, это заблуждение, так как пер-
воначальная регистрация в MOOCs 
больше похожа на ситуацию, когда 
студенты прочитали описание кур-
са в каталоге и рассматривают воп-
рос о его изучении. По их мнению, 
число MOOCs-студентов, которые 
приступают к выполнению первого 
задания, может быть лучшим пока-
зателем для определения начально-
го числа студентов на курсе. Дейс-
твительно, если количество сту-
дентов, которые набрали больше 
нуля по материалам первой недели, 
используется в качестве отправной 
точки, отсев падает с 90 до 75%. 

В рассматриваемом примере 
автор приведенного выше блога 
участвовал в изучении двух курсов, 
которые были очень похожи друг 
на друга с точки зрения структуры 
курса и механизмов оценки, но его 
опыт в прохождении этих двух кур-
сов был очень разным. 

Первый курс для него стал ру-
тиной, что вынудило его быстро 
отказаться от дальнейшего изуче-
ния, зато второй оказался настоль-
ко интересным, что он закончил 
курс и получил сертификат, хотя и 
не был обязан этого делать. При-
чину неудачной попытки изучения 

первого курса он видит в том, что 
в качестве входных требований для 
первого курса было объявлено, что 
студенты должны иметь «базовые 
знания» по языку разметки XML. 
Однако в ходе изучения курса вы-
яснилось, что эти «базовые знания» 
должны быть более глубокими, чем 
представлялось при знакомстве с 
описанием курса, и что студенты 
должны быть в состоянии написать 
и анализировать XML-программу, 
прежде чем приступать к изучению 
данного курса. Semantic Web был 
шестинедельным курсом, включа-
ющим около 90 минут видеолекций 
и одно домашнее задание каждую 
неделю. Давались иногда ссылки 
для дополнительного чтения, но 
никаких дополнительных материа-
лов по курсу на самом сайте курса 
не было предоставлено. После каж-
дого блока видео на 10–15 минут 
предлагалось несколько вопросов, 
которые были направлены в сторо-
ну увеличения их сложности. Од-
нако если ответы на эти вопросы 
давались неверно, то неправильные 
ответы, конечно, отмечались, но 
никакого объяснения правильного 
ответа при этом не предоставля-
лось. Студенты могли повторно 
попытаться дать ответы, чтобы 
улучшить свои результаты. Ежене-
дельные домашние задания были 
больше похожи на еженедельные 
викторины. Студентам предостав-
лялась для ответа одна попытка и 
60-минутный лимит времени, на-
чиная с того времени, как они от-
крывали страницу теста. Информа-
ции, представленной в лекциях, не 
было достаточно для того, чтобы 
правильно ответить, а иногда даже 
понять домашние вопросы. 

Студент пишет, что ему стало 
ясно, что ему не хватает необходи-
мых базовых знаний для восприятия 
курса. И тогда перед ним встала 
проблема выбора: либо потратить 
дополнительное время на приобре-
тение необходимых базовых знаний, 
параллельно продолжая обучение на 
курсе, либо отчисление. Он выбрал 
второй вариант. При этом отмечает, 
что если бы необходимые для изу-
чения курса входные навыки были 
сформулированы в более разверну-
той и точной форме, то он смог бы с 
большей ответственностью подойти 

к выбору курса и мог бы найти дру-
гой курс, для получения необходи-
мого количества кредитных часов. 
Тем не менее, он замечает, что если 
бы изучение курса продолжилось, 
то не было бы никакой гарантии в 
получении требуемой квалифици-
рованной помощи на форумах для 
приобретения необходимых зна-
ний. Отчисление же позволило ему 
двигаться дальше к выбору другого 
курса, который оказался намного 
более доступным.

Второй курс структурно был по-
хож на предыдущий и содержал так-
же около 90 минут видеолекций и по 
одному домашнему заданию каждую 
неделю. Но здесь, в отличие от пер-
вого курса, дополнительные матери-
алы для чтения были предоставлены, 
углубляя и расширяя содержание 
лекций. Также после 10–15-минут-
ных видеофрагментов лекция оста-
навливалась и предлагался вопрос, 
на который можно было ответить 
еще раз в случае неправильного пер-
воначального ответа. Однако, что 
очень важно, объяснение правиль-
ного ответа всегда предоставлялось 
после того, как все другие варианты 
были исчерпаны. За ответы на эти 
вопросы не начислялось никаких 
кредитов, они были предоставлены 
исключительно в качестве средства 
для самооценки и обучения. Кро-
ме того, задачу облегчало то обсто-
ятельство, что материал данного 
курса был построен по модульному 
принципу и изучение следующего 
модуля не зависело от результатов 
изучения предыдущего. Еженедель-
ные домашние задания не содержа-
ли никаких временных ограничений 
для завершения и полностью соот-
ветствовали материалам, изученным 
на лекциях. Разрешалось сохранить 
свою работу и вернуться к ней поз-
же. Правильные ответы и разъясне-
ния предоставлялись. Такая обрат-
ная связь оказалась очень полезной 
и позволила обратить внимание на 
некоторые важные аспекты задания, 
которые, как выяснилось, изучены 
недостаточно.

При этом некоторые студенты 
жаловались на дискуссионных фо-
румах, что их усилия девальвиру-
ются, когда другие ученики могут 
потенциально представлять сначала 
пустое домашнее задание, а затем, 
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узнав правильные ответы, вернуть-
ся к нему, заполнить правильными 
ответами и получить высший балл. 
Однако здесь все дело в мотивации 
обучения и получении необходи-
мых компетенций. А поступая та-
ким образом, студент обманывает 
лишь себя. Экзамен сложностей не 
вызвал, и это позволило студенту 
успешно завершить курс и получить 
сертификат. Изучение материала в 
этом курсе оказалось настолько ин-
тересным и доступным, что побуди-
ло его записаться и на другие кур-
сы на этом сайте [4]. В заключение 
студент отмечает, что ему нравится 
то, что он не обязан оставаться в той 
или иной MOOC и может свобод-
но тратить свое время на освоение 
курсов, которые подходят для его 
интересов и способностей, без ка-
ких-либо штрафов за попытку поп-
робовать изучить что-то новое. 

Преимущества MOOCs для уча-
щихся исследователи видят в воз-
можности доступа к материалам 
высокого качества и новых видах 
сотрудничества в процессе обуче-
ния. Большинство исследований 
показывают, что опыт MOOCs тре-
бует мастерства и способности об-
щения в онлайновых социальных 
сетях и что эти базовые возможнос-
ти еще не достаточно широко рас-
пространены у многих учащихся. 
Получение кредитов в настоящее 
время не является основной моти-
вацией для учащихся, которые вы-
брали MOOCs, однако существуют 
четкие признаки того, что в скором 
времени ситуация изменится [5]. 

2. Направления развития 
движения MOOCs

Несмотря на то что движение 
МООС зародилось совсем недавно, 
уже очевидно, что те университеты, 
которые еще не включились в эту 
работу, рискуют отстать. Гарвард, 
один из самых влиятельных ми-
ровых университетов, движется к 
SPOCs (small private online courses) – 
разработке небольших онлайн-
курсов. Этот эксперимент находит 
поддержку в академической среде 
и позиционируется уже как «пост-
МООС» [6, 7]. 

В Гарварде только за год на МО-
ОСs подписалось больше людей, 

чем было принято в университет за 
всю его историю, насчитывающую 
около 400 лет. Это большой успех 
в открытом образовании, но по-
прежнему стоит вопрос, что делать 
с этими голодными умами? Такое 
огромное количество учащихся 
трудно сопровождать, поэтому в ка-
честве решения проблемы предла-
гается введение SPOCs. Эти курсы 
все еще свободны и доставляются 
через интернет, но доступ к ним 
ограничен значительно меньшим 
количеством учащихся – десятками 
и сотнями, а не десятками тысяч. 
Это означает улучшение процесса 
отбора абитуриентов и их готов-
ность к более специализированным 
знаниям. Гарвард и Университет 
Калифорнии, Беркли, edX в союзе с 
Массачусетским технологическим 
институтом начинают эксперимен-
тировать с этой моделью.

Это не означает, что Гарвард от-
казывается от MООСs. Скорее си-
туация напоминает матрешку, когда 
курс может быть доставлен как к 
большой открытой MOOC аудито-
рии, так и в гораздо меньшем коли-
честве SPOC студентов, а затем к 
еще меньшему числу обучающих-
ся в университете студентам через 
Кампус (рис. 1). 

Профессор Роберт Лю (Prof 
Lue), который возглавляет комитет 
ученых, осуществляющий интер-
нет-эксперименты Гарварда под 
знаменем HarvardX, видит переход 
к таким гибким форматам, таких 
как SPOC, как «почти неизбежную 
эволюцию» [8]. «Совершенно оче-

видно, что результаты, получаемые 
от очень большой группы с широ-
ким набором приоритетов, могут 
радикально отличается от того, что 
вы получаете от более целенаправ-
ленной группы», – говорит про-
фессор Лю. Это также открывает 
путь к решению одной из самых 
больших проблем для МООСs: как 
они могут обеспечить формально 
признанные квалификации? Чем 
меньше размер класса, тем это поз-
волит «дать гораздо более строгую 
оценку и большую проверку иден-
тичности», – говорит он.

Великобритания также всту-
пила в состязание и запустила он-
лайн-платформу под названием 
FutureLearn [5], которая бросает 
вызов доминирующим игрокам на 
восточном и западном побережьях 
США. Огромные цифры подпи-
савшихся на онлайн-обучение де-
монстрируют масштаб неудовлет-
воренного спроса на высшее обра-
зование, но в то же время пока нет 
определенного ответа на вопрос, как 
можно в полной мере удовлетворить 
спрос на это обучение (рис. 2) [5, 7].

Компания Coursera, занима-
ющаяся онлайн-образованием, 

Рис. 2. Развитие движения МООС

Рис. 1. Иерархия доступности курсов 
(матрешка)
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заявила о своей новой инициа-
тиве, которая получила название 
Specialization [9].

Под Specialization подразуме-
вается группа связанных курсов, 
разработанных с целью помочь 
студентам углубить свои знания по 
определенному предмету. При этом 
предусмотрена процедура серти-
фикации. По мере изучения курсов 
студент получает Verifi ed Certifi cate 
за каждый из них, а после изуче-
ния всей группы курсов и сдачи 
курсового проекта присваивается 
Specialization Certifi cate. При этом 
курсы не обязательно изучать в оп-
ределенной последовательности, 
хотя это и рекомендуется. Обуче-
ние может осуществляться бес-
платно, но за сертификацию пред-
стоит заплатить некоторую сумму 
средств – от 250 до 500 долл. США.

Первоначально в разделе 
Specialization доступны 10 групп 
курсов из различных образователь-
ных сфер [10]. По замыслу авторов, 
такой подход позволит более тща-
тельно изучить сложные комплекс-
ные предметы. 

Анализируя сложившуюся си-
туацию в сфере онлайн-обучения, 
можно сделать следующие выводы: 

• несмотря на то что движение 
МООС зародилось совсем недавно, 
уже очевидно, что оно набирает силу;

• все еще остается много не-
решенных проблем, и не ясно, явля-
ется ли это движение мимолетным 
ураганом или чем-то, что в корне 
изменит ситуацию в высшем об-
разовании. Огромные цифры под-
писавшихся на онлайн-обучение 
демонстрируют масштаб неудов-
летворенного спроса на высшее 
образование, но в то же время еще 
нет ответа на вопрос, как можно в 
полной мере удовлетворить спрос 
на это обучение. Поэтому иниции-
рованы и проводятся многочислен-
ные исследования, направленные 
на поиск эффективных моделей 
массового онлайн-обучения; 

• предлагаемые сегодня раз-
личные «варианты использова-
ния» моделей онлайн-обучения 
(MOOCs, SPOCs, Specialization) 
представляют собой не что иное, 
как попытку подогнать развиваю-
щиеся технологии обучения под 
устаревшие педагогические прак-

тики (чтобы тьютор мог вести и 
оценивать обучаемых, проводить 
сертификацию).

3. Адаптивная модель 
обучения

На наш взгляд, необходимо, 
наряду с имеющимися уже дости-
жениями по разработке и доставке 
учебных курсов обучаемым, авто-
матизировать также и процессы 
обучения, оценивания результатов, 
сертификации. Только так можно 
получить эффект от дистанционно-
го обучения. В этом видится новая 
бизнес-модель обучения. 

Для этого необходимо, прежде 
всего, развивать адаптивность кур-
сов, объектное представление мате-
риала, модульность, для чего более 
ответственно подходить к описа-
нию требуемых входных компетен-
ций для изучения курса, предлагать 
различного вида адаптивность в 
процессе изучения материала, а 
для оценки – адаптивное тестиро-
вание, используя разную степень 
детализации учебного материала и 
демонстрационные примеры [11]. 
Адаптивность — это возможность 
интерактивного изменения курса 
по мере его прохождения. Адаптив-
ность достигается только благода-
ря возможности обратного взаимо-
действия пользователя с учебным 
курсом и представляется в виде 
наводящих вопросов или тестов, 
за счет чего у системы может скла-
дываться впечатление о знаниях 
обучающегося. Это позволяет сис-
теме учебного курса изменить свою 
«траекторию», и в зависимости от 
некоторых результатов адаптиро-
ваться под конкретного пользова-
теля, предоставляя возможность 
обучать более эффективно.

Онлайн-образование стало в 
России уже целой индустрией, и 
отрадно отметить, что сегодня пред-
приниматели и инвесторы в качестве 
прогнозов на будущее видят именно 
адаптивный контент, который на-
страивается под нас, образование, 
которое дает немедленный финан-
совый эффект [12]. Так, Дмитрий 
Уфаев, предприниматель, инвестор, 
отмечает: «Сейчас подавляющее 
большинство стартапов эксплуати-
рует старую модель обучения, лишь 

слегка модернизируя ее. К примеру, 
курс на Coursera – это все еще гово-
рящая голова профессора, тезисы 
его курса в виде презентации и не-
большие тесты на то, как обучаю-
щийся понимает материал. То есть 
по сути ничего не поменялось, прос-
то теперь профессора транслируют 
свои лекции в записи на большую 
аудиторию. А будущее за новыми 
подходами, за, возможно, еще не от-
крытыми методами и способами, за 
революционными интерфейсными 
решениями, за адаптивным обуче-
нием. Сейчас стартапы наиграются 
в создание собственного контента, в 
трансляцию чужого и займутся ин-
новациями» [12].

В статье [13] мы исследовали 
вопросы обеспечения качества пре-
доставляемого учебного контента. 
Создание качественных электрон-
ных курсов требует обеспечения 
непрерывной актуализации обра-
зовательного контента с использо-
ванием открытых образовательных 
ресурсов и других источников сети 
Интернет. Возникает необходимость 
автоматизировать процесс получе-
ния новой информации, её анализа 
и включения в состав существую-
щих учебных курсов. Это позволит 
значительно сократить расходы на 
обработку новых данных и даст воз-
можность получать качественный 
контент практически сразу после 
его опубликования в сети Интернет.

Основой новой концепции яв-
ляется объектный принцип постро-
ения учебных материалов. Один и 
тот же объект может использовать-
ся для достижения различных учеб-
ных целей, в разных контекстах и 
разными пользователями: препо-
давателями в учебных материалах, 
студентами для самостоятельного 
изучения, проектировщиками для 
конструирования интерактивных 
курсов или администраторами для 
координации учебного плана. С 
применением объектного подхода 
к структурированию знаний появ-
ляется возможность оптимизации 
учебного процесса: построения 
гибких, персонифицированных 
технологий обучения, кардиналь-
ного изменения содержания педа-
гогической работы преподавателей. 
Именно такими изменениями в 
образовательных технологиях воз-
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можно парирование вызовов сов-
ременности – увеличения объема 
знаний и скорости их обновления. 

В реализации компетентностно-
го подхода и формировании клю-
чевых компетенций важное место 
занимает оценка и мониторинг 
компетенций. Однако классичес-
кие системы электронного тести-
рования предназначены для оценки 
«знаний», но не «компетенций», 
а потому не могут решить новые 
задачи образования. Подобная сис-
тема должна выявлять не только 
знания и подготовленность учаще-
гося, но и его способность ориен-
тироваться и находить решения в 
новых проблемных ситуациях, тре-
бующих творческой деятельности. 
При оценке испытуемый должен 
попадать в ситуации, требующие 
практического применения знаний, 
навыков, иметь возможность пред-
ложить разные способы решения 
задачи, а также продемонстриро-
вать понимание сложных взаимо-
связей и сути поставленной задачи. 

Унифицированная процедура 
тестирования является залогом 
объективной оценки, однако имеет 
один серьезный недостаток – она 
не учитывает индивидуальных раз-
личий в уровне подготовки. Это, 
в свою очередь, может привести к 
серьезному снижению точности ис-
следований, в случае если средняя 
сложность заданий теста не соот-
ветствует уровню подготовленнос-
ти испытуемых. Устранить данный 
недостаток и существенно повы-
сить надежность и точность оценки 
может использование алгоритмов 
адаптивного тестирования. Данный 
подход позволяет шаг за шагом для 
каждого испытуемого моделиро-
вать свой собственный адаптивный 
тест, обладающий максимальной 
эффективностью по сравнению 
со всеми остальными тестами для 
оценки компетентности данного 
испытуемого [14]. 

Открытые электронные обра-
зовательные ресурсы разрабаты-
ваются на базе современных про-
граммных платформ. В настоящее 
время, наряду с уже имеющимися 
моделями представления ОЭОР, 
такими как сМООС и хМООС, на 
наш взгляд, можно обозначить две 
основные перспективные моде-

ли создания ООР, которые мы ус-
ловно обозначим, как vMOOC и 
pMOOC [13, 15]: 

vMOOC – предусматривает со-
здание офлайн-учебника на основе 
приложения iBooks Author. Исполь-
зование виджетов Multi-Touch поз-
воляет включить интерактивную 
фотогалерею, фильмы, презента-
ции Keynote, трёхмерные объекты 
и многое другое. Учебник доступен 
на iPad в любое время, его можно 
сохранить в iBookstore, разместить 
на сервере iTunes U или поделиться 
с любым пользователем iPad. В дан-
ном случае сам созданный автором 
учебник выступает в качестве вир-
туальной среды, предоставляющей 
богатый набор инструментов для 
его последующей актуализации. 
Проект по созданию смарт-учеб-
ника на базе приложения iBooks 
Author в настоящее время успеш-
но разрабатывается и внедряется в 
Институте менеджмента Московс-
кого государственного университе-
та экономики, статистики и инфор-
матики (МЭСИ) [16, 17]; 

pMOOC – в качестве виртуаль-
ной информационной среды для 
создания открытых электронных 
образовательных ресурсов может 
выступать веб-портал профессио-
нального сообщества, где в резуль-
тате коллективного обсуждения и 
отбора материалов формируется 
электронный учебный курс, ко-
торый затем в процессе его ис-
пользования может развиваться и 
дополняться всеми участниками 
образовательного процесса. Такая 
технология предполагает совмес-
тную работу преподавателей, экс-
пертов, выпускников вузов и дру-
гих заинтересованных участников 
образовательного процесса, как в 
собственно создании электронно-
го образовательного ресурса, так 
и в его последующем обновлении. 
Концепция и подходы к реализации 
ОЭОР, основанные на данной моде-
ли, рассматриваются в работах [13, 
15]. Подобный подход, основанный 
на соединении возможностей еди-
ного репозитория объектов и peer-
to-peer (Р2Р) общения в образова-
тельных сетях, представлен в рабо-
тах [18, 19]. В данных исследовани-
ях убедительно демонстрируется, 
что объединение разрозненных ре-

позиториев с подходом их исполь-
зования на базе Р2Р не только воз-
можно, но и что такое объединение 
двух парадигм поможет ускорить 
эволюцию в создании массовых от-
крытых образовательных ресурсов, 
предоставляя необходимый учеб-
ный материал высокого качества. 

Предлагаемые модели соответс-
твуют двум принятым в программи-
ровании структурным подходам к 
разработке программ, соответствен-
но, сверху вниз и снизу вверх. Ана-
лизируя представленные модели, 
отметим, что наиболее распростра-
ненные на сегодняшний день моде-
ли создания открытых электронных 
образовательных ресурсов (cMOOC 
и xMOOC) в большей части вы-
ражают стремление их создателей 
реализовать именно принципы мас-
совости, открытости и доступности 
материалов и характеризуются раз-
личными подходами к обучению. 
Вместе с тем развитие работ в этом 
направлении требует уделять боль-
ше внимания качеству предоставля-
емых учебных материалов, которое 
можно достичь только путем все 
большего вовлечения экспертов в 
процесс создания открытых обра-
зовательных ресурсов, предостав-
лением удобных сервисов для поль-
зователей в процессе прохождения 
курса, интеграции репозиториев и 
более широкого обсуждения изуча-
емых учебных материалов. 

Основным отличием предла-
гаемых моделей ОЭОР от сущес-
твующих является наличие у них 
механизма автоматической акту-
ализации учебного контента кур-
са. Только в модели vМООС курс 
сначала должен быть разработан 
преподавателем(ями), и затем он 
уже актуализируется путем об-
новления объектов в результате их 
обсуждения в социальных медиа 
или на других сайтах (например, 
путем обновления видеоролика 
из YouTube или комментариев из 
Twitter). Индивидуальная траек-
тория изучения курса реализуется 
так, что учащийся может сам вы-
брать набор и порядок изучения 
объектов, но только тех, которые 
содержатся в этом учебнике. 

В модели рМООС сначала на 
портале обсуждаются и отбира-
ются в хранилище (репозиторий) 
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объекты, получившие достаточно 
высокие оценки в результате их 
рейтингового оценивания. А затем 
уже из отобранных объектов авто-
матически строится курс, реализу-
ющий требуемую цель и компетен-
ции. Причем эта траектория курса 
может строиться как «с нуля» из 
объектов репозитория, так и допол-
нять уже существующий курс, так-
же хранящийся в репозитории, об-
новляя его объектами, получивши-
ми более высокий рейтинг [20]. Та-
кая модель позволяет более полно 
реализовать адаптивность, путем 
формирования цепочки объектов 
таким образом, что входной инфор-
мацией к следующему служит уро-
вень компетенции обучаемого по 
окончании изучения предыдущего. 
Причем при повторном изучении 
объект может быть предоставлен 
в более расширенном виде с боль-
шим количеством демонстрацион-
ных примеров и пояснений. Здесь 
индивидуальная траектория может 
быть реализована на множестве 
объектов всего репозитория, а не 
только тех, которые первоначально 
были включены в курс, как в пре-
дыдущей модели. 

Сравнение моделей открытых 
электронных образовательных ре-
сурсов приведено в табл.

Заключение

Применение новейших инфор-
мационных технологий и реализа-

ция инновационных идей позволят 
осуществлять построение гибких 
персонифицирующих образование 
технологий и изменить содержание 
педагогической работы препода-
вателей. Одновременно появляет-
ся возможность принципиального 
улучшения качества образования 
путем органичного встраивания 
в образовательные процессы сис-
темы мониторинга, анализа полу-
чаемых компетенций и коррекции 
алгоритма учебного процесса для 
достижения оптимальных резуль-
татов. 

Экономические преимущества 
кроются и в самих учебных кур-
сах, которые предлагаются на пор-
тале. Они содержат в себе такие 
инструменты, как различные сте-
пень и способы подачи учебного 
материала, тестирование, учиты-
вающее индивидуальные способ-
ности обучаемого, адаптивность в 
выборе учебных объектов. Все это 
позволяет получить значительную 
экономию средств при дистанцион-
ном обучении, поскольку сами кур-
сы являются обучающими. Такие 
курсы могут быть предложены как 
дистанционно обучающимся сту-
дентам в Кампусе, так и для корпо-
ративного обучения. 

Использование адаптивного 
образовательного процесса в усло-
виях объектной концепции пред-
ставления учебных материалов для 
дистанционной формы обучения 
обеспечивает качество обучения 

на требуемом уровне, и для этого 
необходимо меньшее количество 
времени, чем при традиционном 
процессе. 

Применение объектно ориен-
тированного способа производства 
учебных материалов в некоторых 
случаях способно во много раз 
увеличить производительность 
труда специалистов и в результате 
значительно сократить издержки. 
Предельные издержки разработки 
учебного объекта уменьшаются с 
увеличением количества учебных 
объектов в репозитарии, а экономи-
ческая прибыль увеличивается при 
увеличении количества повторно 
используемых объектов. 

Таким образом, обеспечение 
требуемого качества подготовки 
учащихся и уменьшение затрат се-
тевого образовательного процесса 
может быть достигнуто за счет раз-
вития интеллектуальных техноло-
гий поддержки учебного процесса 
и адаптивных информационных 
технологий. Это, прежде всего, 
применение объектной концепции 
создания открытых образователь-
ных ресурсов, внедрение в учеб-
ный процесс курсов, построенных 
на основе принципов самообучае-
мости и адаптивности; изменение 
роли преподавателя в дистанцион-
ном обучении, существенное по-
вышение производительности его 
труда и, как следствие, уменьшение 
затрат на подготовку нового специ-
алиста. 

Сравнение моделей представления ОЭОР

Показатели сМООС хМООС vМООС рМООС
Цель Определяется самим 

пользователем
Определена выбором 
курса

Определяется самим поль-
зователем или учебным 
планом, содержащимся в 
системе

Определяется самим поль-
зователем или учебным 
планом, содержащимся в 
системе

Разработка 
курса

Преподаватель(и) Преподаватель(и) Преподаватель(и) Автоматически системой в 
соответствии с требуемыми 
компетенциями

Обучение Не регламентировано, 
отсутствует контроль 
со стороны препода-
вателя

Строго регламентиро-
вано, контроль со сто-
роны преподавателя

Может быть регламенти-
ровано или нет, контроль 
автоматически

Может быть регламентирова-
но или нет, контроль автома-
тически

Индиви-
дуальная 
траектория 
изучения

Выбирает сам пользо-
ватель

Определена выбором 
курса

Автоматически системой в 
соответствии с результата-
ми контроля знаний

Автоматически системой в 
соответствии с требуемыми 
компетенциями и результата-
ми контроля знаний

Обсуждение Хаотичное, чаще на 
сторонних сайтах

В основном на сайте, 
где размещен курс

На сторонних сайтах, соци-
альных медиаресурсах

На портале, где размещен 
курс

Актуализация Выполняется самим(и) 
автором(ами)

Выполняется самим(и) 
автором(ами)

Выполняется самим(и) 
автором(ами)

Как результат обсуждения на 
портале (автоматическое об-
новление учебных объектов)
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